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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

 
 

 

Буров В. Ю. 

к.экон.н., доцент,  директор ВШЭУиП, 

заведующий кафедрой антикризисного управления, финансов и кредита,  

Забайкальского государственного университета. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСШТАБОВ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ  

_________________________________________________________________ 

Рассматриваются проблемы исследования масштабов теневой экономики. 

Анализируется методы определения уровня теневой экономики. 

Ключевые слова: теневая экономика, методы определения масштабов  

теневой экономики. 

Burov, Vitaliy 

PhD in Economics,  

Director of Business School of Economics, Management and Entrepreneurship, Head 

of Anticrisis Management, Finances and Loans Department,  

Zabaikalsky state University 

DEFINITION OF SHADOW ECONOMY SCOPE 

Problems of researching shadow economy scope are considered. Methods of 

defining shadow economy level are analyzed.  

Key worlds: shadow economy, methods of definig shadow economy scope 

_________________________________________________________________ 

Анализ существующих методов определения масштабов теневой 

экономики. Исследование научных работ российских и зарубежных авторов по 

проблемам теневой экономики выявило отставание научной теории от 

требований практики в оценке сущности и масштабов этого явления. 

Возможности оценки масштабов теневой экономики достаточно ограничены в 

силу самого характера этого явления, предполагающего сокрытие от учета, 

контроля и регистрации. Методики для определения количественных 

показателей, характеризующих теневую экономику по отдельным 

направлениям, секторам и видам деятельности, опираются на данные 
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отчетности соответствующих министерств, ведомств и организаций, а также на 

материалы выборочных обследований. Такая работа завершается экспертной 

процедурой, в рамках которой согласовывается вся анализируемая информация. 

Структура теневой экономики достаточно сложна и включает элементы 

различной природы - как связанные с реальным производством, так и с 

перераспределением; как относительно легко выявляемых, так и с трудом 

поддающихся измерению и оценке.  

Тем не менее современными экономистами разработаны многочисленные 

методики оценки теневой экономики. Все методы измерения деятельности 

теневого бизнеса можно условно объединить в две группы: макро- и 

микрометоды. 

Так, в основу расчетов известного австрийского экономиста Ф. Шнайдера 

был положен метод моделирования со "скрытой" переменной. Он основан на 

созданной еще в 1970-е гг. статистической теории, которую в середине 1980-х 

гг. немецкие экономисты Б. Фрей и Х. Век-Ханнеманн применили для анализа 

параметров теневой экономики. Ф. Шнайдер, на разработки которого опирается 

Всемирный банк и большинство мировых исследований последних лет, 

использует одну из версий этой модели - Dynamic Multiple Indicators Multiple 

Causes Model (DYMIMIC). Модель связывает изменение "скрытой" переменной 

- масштаба теневой экономики в определенный момент времени - с динамикой 

ненаблюдаемых причин (детерминант) и наблюдаемых показателей. Анализ 

матриц ковариации детерминант и показателей показывает, как меняется 

скрытая переменная, т.е. масштаб теневой экономики  

Современными учеными проанализированы, дополнены и разработаны 

многочисленные методы измерения теневой экономики, среди них можно 

отметить работы М. И. Николаева, и А.Ю. Шевякова,  В. В. Попова, А. 

Пономаренко.  

Маскакова И. Д. в своих исследованиях рассматривает применение 

«итальянского метода» для оценки выпуска продукции по отраслям экономики с 

учетом скрытой и неформальной деятельности в отдельных регионах России. 
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Следует отметить анализ методов учета и измерения теневой экономики, 

проведенный Н. Бокун и И. Кулибаба, которые проанализировали 

статистические методы оценки теневой экономики, а также рассмотрели методы 

оценки в странах Восточной Европы. Можно также отметить исследования А. 

Яковлева и О. Воронцовой, которые рассматривают методические подходы на 

микроуровне, используя косвенные и прямые методы в выявление «неучтенного 

наличного оборота».  

По мнению Н. Бокун, И. Кулибаба и Ю. Латова, С. Ковалева 

применяемые методики, условно можно объединить в две группы: 

используемые на микроуровне; используемые на макроуровне (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Методы определения параметров теневой экономики. 

Микрометоды измерения теневой экономики. Предполагают применение 

информации специальных обследований, опросов, проверок и их анализа для 

выявления расхождений между доходами и расходами отдельных групп 

налогоплательщиков, а также для характеристики отдельных аспектов теневой 

деятельности или для ее оценки по определенной группе экономических 

единиц. Метод опросов для оценки отдельных параметров теневой экономики 
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широко используется в мировой практике  

Макрометоды измерения теневой экономики. Данные методы основаны 

преимущественно на информации систем сводных макроэкономических 

официальной статистики, данных финансовых и налоговых органов. Косвенные 

методы широко применяются при невозможности непосредственной прямой 

фиксации исследуемых параметров. 

Общий анализ состояния масштабов теневой экономики. Существующие 

экспертные оценки масштабов теневой экономики относительны, но по 

различным данным  в мире в теневом секторе создается почти 10-12 триллионов 

американских долларов  добавленной стоимости ежегодно, которая не попадает 

в официальную отчетность предприятий. Получается, что по своим размерам 

глобальная теневая экономика практически эквивалентна  экономике США, 

имеющей самый крупный ВВП в мире.  

Во второй половине 90-х годов в развитых странах теневая экономика была 

эквивалентна в среднем 12% ВВП, в странах с переходной экономикой - 23%, а 

в развивающихся - 39% ВВП. При этом отмечается тенденция роста теневой 

составляющей в странах с развитой экономикой. Так в США этот показатель в 

1970-1975 годы был равен 4 % от ВВП, в 1997 году достиг 8.9 %, а в 2000 году 

стал равен 12%.  В других странах наблюдалась следующая картина: ФРГ с 5 % 

до 15 %, в Италии с 11 % до 27 . 

Можно сослаться и на исследования австралийских и германских 

экономистов о масштабах и динамике развития теневой экономики в различных 

странах мирового сообщества. При этом этими учѐными был применен 

неординарный подход в  методике учета показателей состояния и динамики 

роста теневой составляющей экономики. Ниже приведены результаты 

нескольких таких исследований (Табл. 1-4), в которых отражены  показатели 

теневой составляющей в различных странах и на основании исследований 

разных ученых. Данная методика отталкивалась от не возможности провести 

анализ по прямым данным (сплошным методом), а косвенный (частичный), 

метод является выборочным и не может быть достоверным. Учеными этих стран  

был применен метод сравнения количества энергии и финансовых ресурсов, 
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используемых в официальной экономики, с общим количеством используемой 

энергии и финансовых средств. Исследования были проведены в период с 1970 

по 1995 годы в 67 странах. 

 Таблица 1 

Оценки размеров теневой экономики в начале 1990-х в некоторых 

 развитых странах, в % от ВВП 

Развитые 

страны 

Масштабы теневой экономики 

Оценка по спросу 

на деньги (С. 

Джонсон) 

Оценка по спросу на 

деньги (Ф. Шнайдер) 

Оценка по 

расходу 

электричества 

Италия 20,4 24,0 22,8 19,6 

Испания 16,1 17,3 16,1 23,9 

Португалия 15,6 - - 16,8 

США 13,9 8,2 6,7 10,5 

Нидерланды 11,8 12,7 11,9 13,5 

Швеция 10,6 17,0 15,8 10,8 

Германия 10,5 12,5 11,8 15,2 

Франция 10,4 13,8 9,0 12,5 

Япония 8,5 - - 13,7 

Великобритания 7,2 11,2 9,6 13,6 

Швейцария 6,9 6,9 6,7 10,2 

Австрия 5,8 6,1 5,1 15,0 

Источник: Schnaider F., Enste D. Increasing Schadow Economies All Over the World – Fiction or Reality? A 

Survey of the Global Evidence of their Size and of their Impact from 1970 to 1995. http://www.economics.uni-

linz.ac.at/Members/Schneider/EnstSchn98.html. 

Необходимо сослаться на исследования М. Ласко, которая в одной из 

своих работ сравнила данные о размерах теневой экономики в странах с 

переходной экономикой, полученные ее методом, с результатами исследований 

Д. Кауфмана и А. Калиберды, использующих показатель общего потребления 

электроэнергии. У М. Ласко вызывает сомнение тот  факт,  что,  по данным Д. 

Кауфмана и А. Калиберды, размер теневой экономики за 1989 – 1995 гг. 

сократился в Румынии и Узбекистане (соответственно с 22,3 до 19,1% и с 12 до 

6,5%). По ее данным, в этих странах за тот же период, напротив, произошел рост 

размера теневой экономики – в Румынии с 17,3 до 28,3%, в Узбекистане с 12 до 

29,5%.  В своей работе М. Ласко провела исследования влияния на величину 

теневой экономики развития частной собственности и пришла, с нашей точки 

зрения, к интересным выводам (табл.2). 

Таблица 2 
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Масштабы теневой экономики в постсоциалистических странах, 

в % от ВВП 

 
Страны 

По методике Д. Кауфманна – А. 

Калиберды 
По методике М. Ласко 

1989 1992 1995 1989 1992 1995 
Азербайджан 12,0 39,2 60,6  43,9 52,8 

Беларуссия 12,0 13,2 19,3  33,7 46,4 

Болгария 22,8 25,0 36,2    
Чехия 6,0 16,9 11,3    
Эстония 12,0 25,4 11,8 16,9 37,4 35,8 
Грузия 12,0 52,3 62,6  58,0 57,0 

Венгрия 27,0 30,6 29,0    
Казахстан 12,0 24,9 34,3 12,0 33,8 37,9 
Латвия 12,0 34,3 35,3 17,3 41,7 43,7 
Литва 12,0 39,2 21,6 17,6 47,4 46,0 
Молдова 12,0 37,3 35,7    
Польша 15,7 19,7 12,6    
Румыния 22,3 18,0 19,1    
Россия 12,0 32,8 41,6  37,8 39,2 

Словакия 6,0 17,6 5,8    
Украина 12,0 33,6 48,9  37,4 52,8 

Узбекистан 12,0 11,7 6,5 12,0 26,4 29,5 
Источники: Kaufmann D., Kaliberda A. Integrating the Unofficial Economy into Dynamics of Post-Socialist 

Economies: A framework for Analysis and Evidence // Development Discussion Paper № 558. Harvard Institute for 

International De-velopment. 1996. P. 81-120.  

Lasko M. Hidden economy - an unknown quantity? Comparative analysis of hidden economies in transition countries, 

1989-1995 // Economics of Тransition. 2000. Vol. 8. № 1. P.117-145. 

Исследования показали, что в 1989 г., когда рыночные реформы в 

рассматриваемых странах только начинались (прим. автора: после распада соц. 

лагеря), доля теневой экономики в ВВП была выше, чем доля частного сектора, 

а в 1995 г. такого единообразия уже не существовало. В одних странах 

(Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Россия и др.) доля частного сектора 

значительно превысила долю теневой экономики в ВВП, тогда как в других 

(Беларусь, Грузия, Украина, Казахстан) была ниже ее.  

 

Таблица 3 

 

Средние масштабы теневой экономики в развивающихся странах трех 

континентов, 1989–1990, в % от ВВП 

Континенты Масшта

бы  

Континенты Масштабы  

Африка 43,9 Азия 35,0 

Центральная и 

Южная Америка 

38,8 Для всех 

континентов 

39,2 
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Таблица 4 

Средние масштабы теневой экономики по трем типам стран 

(1989-1993гг., в % от ВВП)
 
 

Типы стран 
Масштабы теневой 

экономики 

Развивающиеся страны: 

Африка; 

Центральная и Южная Америка; 

Азия. 

 

43,9 

38,9 

35,0 

Страны с переходной экономикой: 

Бывший СССР; 

Восточная Европа. 

 

25,1 

20,7 

Страны ОЭСР 

Оценка по методу анализа 

энергопотребления; 

Оценка по методу анализа спроса на деньги. 

 

15,4 

 

12,9 

Источник: Нуреев П.М. Экономика развития модели становления рыночной экономики. М.: Инфра-М, 2001. Стр. 88. 

В 1998 г. странами с высокой долей теневой экономики, составляющей от 

30,2% до 17,1 % ВВП, являлись Греция, Италия, Испания, Бельгия, Швеция, 

Норвегия и Дания. Средний ее уровень  (от 16,5% до 13,2% ВВП) был в 

Германии, Ирландии, Канаде, Франции, Австралии, Нидерландах и 

Великобритании. Самые низкие показатели  (от 11,7% до 8,1% ВВП) имеели 

Япония, Австрия, США и Швейцария. 

Быстрый рост масштабов теневой экономики в 80-90-е годы в Греции, 

Италии, Швеции, Норвегии и Германии объясняется  высоким уровнем 

государственного регулирования экономики. Например, объем теневой 

экономики в Германии с 1975-го по 1999 год вырос в пять раз - с $60 млрд. до 

$300 млрд. в год. При этом, ее темпы роста  в Германии составили 8% в год и 

значительно превышали рост ВВП. Этому способствует и то, что Германия 

лидирует в Европе по количеству бюрократических барьеров в экономике, а так 

же по уровню обременительности налогообложения и отчислений во 

внебюджетные фонды
1
. Это ведет к высокому уровню уклонения от налогов и к 

росту теневой экономики, который к настоящему времени достиг примерно 16,5 

                                                 
1 Из интервью профессора Б. Зарицкого, автора книги "Экономика Германии: путь по лестнице, ведущей вниз" (радио 

"Немецкая волна" 11.09.2003 г 
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% от ВВП.  

Большая доля теневой экономики в Греции, Италии, Испании, Бельгии, 

Швеции, Норвегии и Дании во многом объясняется как зарегулированностью 

экономической деятельности так и чрезмерной налоговой и социальной 

нагрузкой на предприятия.  

Согласно докладу Шнайдера: "увеличение бремени налогов и взносов 

социального страхования - одна из главных причин увеличения теневой 

экономики. Чем больше разница между общей стоимостью труда и заработком 

после налогов в официальной экономике, тем больше стимул избавиться от этой 

разницы и работать в теневой экономике". Это подтверждается на примере 

Болгарии где, по мнению Эмиля Ценкова
2
, основной причиной развития теневой 

экономики, является то, что совокупные расходы фирм находящихся в 

официальной экономике, значительно выше расходов тех предприятий, которые 

находятся в тени.  

В то же время развитые страны с наименьшим уровнем налогового бремени - 

Швейцария, США Австрия и Япония - имеют относительно небольшой теневой 

сектор. По оценке профессора Шнайдера, предприятия уходят в тень из-за 

высоких прямых и косвенных налогов. Это подтверждается данными за 2000 г. 

(рис. 2)
 3
.  

 
Рис.2.  Данные об уровне развития теневой экономики в сопоставлении с 

уровнем налогообложения в процентах к ВВП страны 

                                                 
2
 Интервью Эмиля Ценкова для газеты "Балкан Таймс" , София - 25 апреля 2002г. 

3
 Measuring the Non -Observed Economy. By Derek Blades and David Roberts, November 2002#5. Statistics Brief 

OECD. ttp://www.oecd.org/dataoecd/16/16/2389461 .pdf)  
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(по 17 странам по материалам ОЕСД)
 
 

В Европе налоговая нагрузка сейчас постоянно растет: отчисления из 

заработной платы, составлявшие в начале 70-х годов 27%, сейчас преодолели в 

Европе отметку в 42%. И это соответственно влияет на увеличении  занятости в 

секторе теневой экономики. Наибольшая занятость в теневом секторе 

составляла в Италии, где работало от 30% до 48% экономически активного 

населения, изыскивающего дополнительные источники дохода.  

Статистические ведомства стран СНГ работу по оценке ненаблюдаемой 

экономики ведут с начала 1990-х годов в связи с переходом от составления 

баланса народного хозяйства к Системе национальных счетов (СНС). 

«За счет формирования единого стандарта стало возможным сравнительное 

изучение объемов ненаблюдаемой экономики в разных странах. Европейская 

экономическая комиссия (ЕЭК) ООН провела три обследования национальной 

практики в области оценки ННЭ в СНС. Первое сравнительное изучение 

объемов ННЭ в разных странах осуществлено в 1991 году, второе — в 2001–

2002 годах. Если в первом проекте приняло участие только 9 стран, то во втором 

— уже 291. В третьем обследовании, состоявшемся в 2005–2006 годах, 

участвовали уже 45 стран: 18 стран — членов ЕС, 3 страны — кандидаты в ЕС, 

5 стран ОЭСР — не членов ЕС, 12 стран СНГ, 5 других стран. Кроме того, две 

страны из принявших участие в последнем обследовании не рассчитывают 

ННЭ: это Япония и Новая Зеландия. В этом обследовании участвовало не 

только значительно большее количество стран, но также в него были включены 

страны, которые не являются членами ЕЭК и не принимали ранее участие в 

обследовании».[8] 

По оценкам экспертов, в странах Евросоюза в 2000 г. было занято только в 

теневом секторе не менее 10 млн. человек, а в целом по странам входящим в 

«Организацию экономического сотрудничества и развития» (ОЭСР) - порядка 

17 млн. чел.[4]  

Сопоставляя уровни теневой экономики и налогообложения для различных 

стран, становится очевидным, что не всегда высокий уровень теневой 

экономики корреспондируется с высоким налогообложением. Это объясняется 
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тем, что побудителем развития теневой экономики  является целый комплекс 

исторических, социально-экономических, политических, психологических и 

других причин.  

Примечательно, что официальные данные значительно отличаются от оценок 

масштабов теневой экономики, приводимых независимыми экспертами. 

Исследование австрийского экономиста Шнайдера, проведенное по 17 развитым 

странам мира за 1994-98 гг., свидетельствует, что теневая экономика в этих 

странах весьма значительна и имеет тенденцию к возрастанию. 

Это еще раз подтверждает, что даже апробированный метод «спроса на 

наличность» не позволяет получить объективную оценку истинных масштабов 

теневой экономики. Для оценки уровня теневой экономики в развивающихся 

странах и странах с переходной экономикой, метод спроса на наличность не 

подходит. В этих странах еще не получили достаточного развития 

информационные системы учета финансовых потоков и, наряду с безналичными 

платежами, широко используются наличные расчеты, бартерные операции, 

взаимозачеты и имеют хождение неофициальные ценные бумаги (векселя, 

залоговые обязательства и др.). В таких случаях для оценки уровня теневой 

экономики обычно применяют «метод физических затрат», основанный на 

сравнении масштабов потребления ресурсов и объемов выпуска продукции. При 

использовании этого метода оказывается, что в ряде развивающихся стран, 

Грузия, Боливия, Египет, Таиланд и Нигерия, теневая экономика достигает от 

62% до 76 % от уровня ВВП. [4] 

В странах СНГ, наибольший рост теневая экономика имела в первой 

половине 90-х годов, при этом для всех постсоветских стран характерна 

тенденция активного роста теневой экономики в среднем с 26% в 1990-м до 35% 

в 1995 году. К 2000 г. в развивающихся странах и в т.ч. в СНГ уровень теневой 

экономики вырос еще больше (рис. 3.) [9]  
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Рис.3.  Данные по 16 странам с развивающей экономикой за 2000 год. 

Причем, в отличие от стран Азии и Латинской Америки, многие компании на 

постсоветском пространстве (даже крупные, с участием государственного 

капитала) прибегают к теневым операциям наряду с легальной деятельностью.  

Ненаблюдаемая (теневая – прим. авт.) экономика существует со времени 

возникновения государства и введения фискальной системы. В настоящее время 

она присутствует в разных странах мира: не только в развивающихся и странах с 

переходной экономикой, но и в странах, находящихся на высоком уровне 

социально-экономического развития. Учитывая то, что обычно ненаблюдаемую 

экономику оценивают в пропорции к валовому внутреннему продукту, принято 

считать, что в развитых странах ее масштабы не превышают 10-12 % ВВП, в 

развивающихся - доходят до 40-45 %, а в странах с переходной экономикой 

составляют 22-25 % ВВП. [2] 

 Это официальные оценки, основанные на расчетах служб государственной 

статистики. Имеются и альтернативные данные, свидетельствующие о гораздо 

больших объемах теневой экономики, по крайней мере, в странах с переходной 

экономикой, где в период быстро проведенного разгосударствления экономики и 

широкого распространения бартера были созданы сверхблагоприятные условия 

для распространения данного явления.  

Приведем результаты исследования проведенного Всемирным банком и 

Университетом Иоганна Кеплера из Австрийского города Линц. Данные по 

уровню теневой экономике в доле ВВП представлены в таблице 5. Рейтинг 

представлен по восходящему признаку. 
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Таблица 5 

Рейтинг стран по уровню теневой экономики 

№ Страна 1999 год 2003 год 2007 год 2011 год Среднее 

1 США 8,6 8,7 9,1 7,0 8,3 

2 Швейцария  8,4 8,4 9,1 8,0 8,5 

3 Австрия 9,6 9,8 10,1 7,5 9,2 

4 Япония 11 11,2 13,2 9 11,1 

10 Китай 13 13,4 14,3 16 14,2 

13 Франция 14,8 15,4 15,7 13,2 14,7 

15 Германия 15,6 15,8 16,7 13,7 15,4 

22 Финляндия 17,8 18,5 19,2 19,0 18,6 

50 Италия 26,5 27,2 27,4 21,2 25,5 

55 Греция 28,9 30 31 24,3 28,5 

57 Кипр 28,9 29,2 30,8 26 28,7 

130 Россия 45,1 48,8 52 50 49 

136 Беларусь 47,9 49,2 53 49,8 50 

145 Украина 51,7 55 58,1 54,9 55 

149 Азербайджан 60,2 62,2 69,6 63,3 63,8 

150 Боливия 67,2 66,5 70,7 68,1 68,1 

151 Грузия 66,2 68,7 72,5 68,8 69 

 

Было исследовано 162 страны. В результате получилось, что в среднем в 

1999 – 2012 годах доля теневой экономики составила 34,5%. На одном полюсе 

оказались страны с «тенью» в размере 9-10% ВВП (США, Швейцария), на 

другом – Грузия, Боливия, Азербайджан (60-70% ВВП). Не очень далеко от него 

ушли Украина, Беларусь и Россия. 

 

Обзор оценок ненаблюдаемой экономики в странах СНГ. Сошлемся на 

исследования Ю. Иванова: «Обзор оценок ненаблюдаемой экономики, 

представленный ниже, основан на публикации ЕЭК ООН
4
, в которой 

систематизирована информация о практике статистических ведомств 51 страны 

мира, включая 12 стран СНГ. Оценки ненаблюдаемой экономики, 

представленные Секретариату ЕЭК ООН, базируются на согласованных в 

международном плане концепциях и классификациях, поэтому их можно 

рассматривать как сопоставимые. Некоторые оценки ненаблюдаемой 

экономики, представленные в публикации, относятся к различным годам, 

однако следует иметь в виду, что доля ненаблюдаемой экономики в ВВП 

                                                 
4
 Non-Observed Economy in National Accounts? Survey of Country Practices 
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отдельной страны не подвержена значительным изменениям в течение 

относительно длительного периода времени».[3] 

Согласно исследованиям Ю. Иванова [3] в табл.6. представлена доля 

ненаблюдаемой экономики в странах СНГ. 

Таблица 6 

Ненаблюдаемая экономика в странах СНГ 

Страна Год 

Доля 

ненаблюдаемой 

экономики в 

ВВП 

Страна Год 

Доля 

ненаблюдаемой 

экономики в 

ВВП 

Армения  2003 28,9 Молдова 2001 31,6 

Азербайджан  2003 20,7 Россия 2003 24,3 

Беларусь 2003 10,7 Таджикистан - 25,0 

Грузия 2004 28,3 Туркменистан 2005 18,1 

Казахстан 2003 21,6 Украина 2003 17,2 

Киргизстан 2003 17,0 Узбекистан  - 29-30 

 

При этом Ю. Иванов отмечает некоторые тенденции к сокращению доли 

ненаблюдаемой экономики в ВВП в целом ряде стран СНГ в более поздний 

период: за 2007 г., в Азербайджане эта доля составила 10,8%, в России - 17,1, в 

Украине - 15,5%. Хотя показатель по России, по нашему мнению, является явно 

заниженным.  

Наибольшую часть ненаблюдаемой экономики во многих странах СНГ 

составляет производство в неформальном секторе: в Азербайджане - 90%, в 

Беларуси - 99, в Молдове и Киргизстане - по 80 %. В Армении и Казахстане 

значительная часть ненаблюдаемой экономики приходится на теневую 

экономику - 70 и 60 % соответственно. 

В России на долю неформального сектора приходится около 40%, а на 

теневую деятельность юридических лиц - 60%. Наибольшую часть теневая 

экономика занимает в рыболовстве, строительстве, торговле, ремонте 

автомобилей и товаров длительного пользования, аренде жилья. Особой формой 

ненаблюдаемой экономики в России является неформальная деятельность 

мигрантов из других стран СНГ, связанная со строительством в сельской 

местности. Как правило, она нигде официально не регистрируется и оплата за 

работу этих лиц должна отражаться как импорт строительных услуг. 
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(Получение данных об этой деятельности строителей, приезжающих в страну на 

несколько месяцев, представляет собой серьезную проблему.) 

Статистические ведомства в ряде стран СНГ не ведут разбивку данных о 

ненаблюдаемой экономике на компоненты. Большая ее часть оценена в 

сельском хозяйстве, в отраслях, занятых предоставлением населению различных 

услуг (торговля, ремонт автомобилей, образование и медицина). 

Наиболее типичная форма теневой экономики связана с искажением отчетности 

- недооценка выпуска или переоценка затрат на производство с целью 

уменьшения налогооблагаемой прибыли. В ряде случаев затраты на оплату 

труда показываются в отчетности как оплата услуг работников, не являющихся 

сотрудниками предприятия. Такой подход иногда применяется в отношении 

выплат заработной платы в конверте.  

Масаковой И.Д. проведены исследования по соотношению между теневой 

и неформальной экономикой в России в целом и по отраслям производства 

(табл. 7) [7]  

 

Таблица 7 

Валовая добавленная стоимость ненаблюдаемой экономики 

 в России в 2002 г., в % 

 
Доля ненаблюдаемой 

экономики в отрасли 
В т.ч. 

теневая 
В т.ч. 

неформальная 
Производство товаров в т.ч. 19,7 6,5 13,1 
Промышленность  10,5 8,0 2,5 
Сельское хозяйство 76,9 3,0 73,9 
Строительство  11,0 4,7 6,3 
Производство услуг в т.ч. 33,9 23,2 10,7 
Транспорт  19,5 15,3 4,2 
Торговля  51,6 35,8 15,8 
Общая коммерческая 

деятельность 
51,7 57,7 0,0 

Жилищное хозяйство  61,7 0,0 61,7 
Бытовое обслуживание 24,7 - 24,7 
Здравоохранение  35,4 16,7 18,6 
Образование 21,9 6,8 15,1 
Культура и искусство 18,1 16,7 1,4 
Управление 96,4 4,5 91,9 
Доля в ВВП  22,1 12,6 9,5 

 

В таблице  систематизированы данные о доле ненаблюдаемой экономике в 

ВВП ряда стран мира. Как следует из таблицы, представленные в ней страны, 
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организуя работу по оценке ненаблюдаемой экономики, используют 

стандартную классификацию ее видов. Доля ненаблюдаемой экономики в ВВП 

в большинстве из них несколько ниже, чем в странах СНГ. Объяснить это 

можно тем, что в структуре их экономик неформальный сектор занимает 

относительно меньшее место, чем в странах СНГ. Обращает на себя внимание 

тот факт, что некоторые страны приводят оценки лишь верхних и нижних 

пределов доли ненаблюдаемой экономики, что подчеркивает сложность ее 

оценки, возможные расхождения, возникающие при использовании различных 

методов и источников данных. 

Как и большинство стран СНГ, страны, представленные в таблице 2, в 

информацию о ненаблюдаемой экономике не включают оценки незаконной 

деятельности. В то же время в некоторых из них элементы такой деятельности в 

традиционном понимании узаконены и потому не включаются в незаконную 

экономику, но тем не менее, возможно, отражаются в ненаблюдаемой 

экономике. 

Многообразие применяемых методов свидетельствует об отсутствии 

единой методики количественной оценки параметров теневой экономической 

деятельности, критериев достоверности результатов. Как показывают 

результаты расчетов, и здесь мы согласимся с Ю. Латовым, прямые методы 

дают, как правило, заниженную оценку теневой экономики; косвенные методы, 

методы скрытых переменных, мягкого моделирования, структурный метод - 

завышенную. Полезным оказывается также изучение вторичных источников 

информации (материалов прессы, судебных разбирательств и т.д.), что 

позволяет оценить отдельные аспекты теневой деятельности. Наиболее 

объективная оценка теневой экономики возможна при комплексном 

использовании различных методов с последующим сравнением полученных 

результатов.  
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_________________________________________________________________ 

Рассматриваются проблемы оценки теневой экономической деятельности 

(ТЭД)  субъектов малого предпринимательства. Анализируются существующие 

подходы к оценке данного явления. Представлена авторская методика оценки 

уровня вовлеченности малых предприятий (МП) в теневую экономику.     
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Senior professor of Anticrisis Management, Finances and Loans Department, 

Zabaikalsky state University 

ESTIMATION OF SHADOW ECONOMIC ACTIVITIES OF SMALL 

BUSINESS ENTITIES MODEL CONSTRUCTION 

_________________________________________________________________ 

Estimation of shadow economic activities of small business entities  are 

considered. Existing approaches of its estimation are analyzed.  Author’s method of 

integrating into shadow economy estimation level is introduced. 

_________________________________________________________________ 

 

Формирование цивилизованной рыночной российской экономики 

актуализирует проблематику экономического анализа теневой деятельности и ее 

масштабов. 

Оценка масштабов теневой экономики, в том числе в секторе малого 

предпринимательства, важна для анализа экономического развития и 

формирования государственной экономической политики, которая должна 

учитывать и аспекты противодействия теневым отношениям. 

Сегодняшний этап развития экономики в России в условиях кризиса 

характеризуется ростом масштабов теневой экономики, что выдвигает проблему 

экономической безопасности, как самостоятельной системы в контексте 

управления устойчивого развития общественных отношений. В связи с этим 

актуальность приобретает вопрос возможности оценки масштабов теневой 

экономики. 

Определение абсолютного объема теневого сектора экономики и 

отдельных его составляющих затруднено по причине отсутствия какой-либо 

прямой информации, поскольку сама теневая деятельность как раз и 

предполагает сокрытие факта своего существования. Тем не менее, в настоящее 

время разработан ряд методик, которые на основе косвенных данных дают 

возможность судить о присутствии в экономике теневой составляющей. В 

большинстве своем они носят индикативный характер, позволяющий лишь 

косвенно определить наличие нерегистрируемой деятельности.  
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Существующие немногочисленные методики для определения 

количественных показателей, характеризующих теневую экономику по 

отдельным направлениям, секторам и видам деятельности, опираются на данные 

статистической отчетности, отчетности соответствующих министерств, 

ведомств и организаций, а также на материалы выборочных обследований. 

Среди исследователей принято считать, что такая работа должна завершаться 

экспертной процедурой, в рамках которой согласовывается вся анализируемая 

информация.  

Все методы измерения деятельности теневого бизнеса можно условно 

объединить в две группы: макро и микрометоды (рис. 1) [1].  

Методики измерения теневой экономики на уровне сектора малого 

предпринимательства представлены в значительно меньшем количестве (среди 

них можно отметить методики В. Ю. Бурова, В. Фадеевой [1].       

Также не сложилось с методиками, позволяющими статистически выявить 

конкретные предприятия, вовлеченные в теневую экономическую деятельность, 

работы в данном направлении велись Я. Д. Ширяевой [9], О. М Шестоперовым, 

С. В. Мигиным, О. А Щетининым [7].  
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Рис.1. Методы измерения теневой экономики 

Среди общих недостатков современных методик оценки ТЭД можно 

выделить следующие (табл. 1): 

 значительное внимание уделено экспертным оценкам, что может 

привести к погрешности в расчетах; 

 не точная оценка масштаба теневой экономики на предприятии; 

 территориальная ограниченность к применению; 

 нет описания уровня риска вовлеченности.  

Таблица 1 

Методики анализа теневой деятельности субъектов малого 

предпринимательства 

Объект 

исследования 
Методика Описание методики 

МП 
О. М 

Шестоперов 

Расчеты масштабов теневого оборота базируются на 
проводившихся данных опросов малых предприятий и 
экспертных оценках. 

МП 

С. В  Мигин,  

О. А 

Щетинин 

Предлагается разделить потоки ресурсов, товаров и услуг и 
потоки денег – наличных или безналичных. Важной 
особенностью модели является выделение источников 
формирования «неучтенных наличных средств» и 
направлений их использования. 

Отрасль  В. Фадеева 

Комплексное использование инструментария 
микроэкономического обследования отрасли. 
Практическим инструментом использования этого метода 
было получение и сопоставление трех видов специально 
собранной информации: объективной статистики (данные 
статистической и бухгалтерской отчетности), субъективной 
статистики (сводные результаты экспертного опроса 
сотрудников оперативного обслуживания отрасли) и 
дополнительной информации (результаты индивидуального 
интервьюирования представителей отрасли).  

Сектор МП В. Ю. Буров 

По данной методике возможно определение масштаба 

теневой экономики в секторе малого предпринимательства, 

величины издержек функционирования в теневом секторе и 

бюджетных потерь. В методике применяется метод 

экономического анализа – специальных расчетных 

показателей, с использованием дополнительных 

показателей, полученных в проводимых исследованиях и 

данных органов статистики.  

Достоинства: 1) Оценка масштаба ТЭД на уровне 

сектора МП. 

Недостатки: 1) Не позволяет определить уровень 

вовлеченности и масштаб ТЭД конкретного предприятия; 2) 

Используется всего 2 показателя рентабельность; 

сальдированный финансовый результат.   
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МП 
Я. Д. 

Ширяева 

Осуществляется статический анализ ТЭД малых 

предприятий на основе экспертного опроса и вариации 

финансовых показателей. Определяется уровень 

вовлеченности в теневую эк. деятельность, оценивается 

риск вовлеченности по логит – моделям 

Достоинства: 1)Использование статистического 

анализа; 2) Позволяет определить уровень вовлеченности в 

ТЭД. 

Недостатки: 1) Не позволяет определить теневой 

оборот на предприятии; 2) Ограничена к применению на 

территории Санкт-Петербурга.     

 

По нашему мнению объективная оценка теневого оборота у субъектов 

малого предпринимательства возможна при использовании метода расхождений 

– сравнении двух или более достоверных источников: данных Росстата, или 

Федеральной налоговой службы. Например, уровень рентабельности и средняя 

заработная плата, которые можно получать или через отчетность, или через 

проведение всероссийских опросов (не менее 50 % субъектов малого 

предпринимательства). И в этом аспекте считаем необходимым сослаться на 

разработанную В. Ю. Буровым методику определения масштабов теневой 

экономики в секторе малого предпринимательства, величины издержек 

функционирования в теневом секторе и бюджетных потерь, суть которой 

заключается в применении метода экономического анализа – специальных 

расчетных показателей, с использованием дополнительных показателей, 

полученных в наших исследованиях и данных органов статистики [1].  

В качестве специальных расчетных показателей, полученных органами 

статистики в ходе выборочных исследований деятельности малых и средних 

предприятий, целесообразно применить аналитические показатели 

рентабельности. При этом использовать метод мягкого моделирования – 

выделение и использование совокупности факторов, определяющих теневую 

экономику с целью расчета ее относительных объемов: данным фактором 

является уровень скрытой заработной платы.  

В практике финансового анализа существуют различные показатели 

рентабельности, в зависимости от вида актива (выручка, отгруженная 

продукция и т. д.), и от прибыли (чистая прибыль, валовая прибыль, 
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сальдированный финансовый результат и т. д.). 
 

Рентабельность активов показывает, насколько управление компании 

использует активы для получения прибыли. Значения доходности активов 

существенно изменяются в зависимости от вида деятельности компании. Для 

компаний, где прибыль образуется на привлечении большого объема активов, 

очевидно большое значение средней величины активов и, как следствие, низкий 

показатель. Напротив, для компаний, деятельность которых не требует больших 

объемов активов, показатель будет достаточно высоким. Таким образом, для 

сравнения компаний по доходности активов требуется, чтобы эти компании 

занимались одним и тем же видом деятельности. Как правило, критическим 

считается значение показателя в размере 5 % [6].  

Рентабельность собственного капитала показывает, как менеджмент 

организации использует средства акционеров для получения прибыли. Данный 

показатель применим ко всем типам бизнеса. По данным В. А. Медведевой [6] 

компания считается устойчивой при значениях показателя доходности 15–20 %. 

Однако у показателя доходности собственного капитала есть один серьезный 

недостаток: он не учитывает долговых обязательств компании. Например, при 

большом объеме долговых обязательств компании может быть достаточно 

небольшого собственного капитала, как следствие, показатель окажется 

высоким и будет показывать инвестиционную привлекательность компании, но 

не отражать структуру долга. При сравнительно малом объеме собственного 

капитала и небольшом объеме прибыли показатель также может быть высоким. 
 

Рентабельность продаж наиболее полно дает представление о 

коммерческой деятельности предприятия, является индикатором ценовой 

политики предприятия и ее способности контролировать издержки. 

В результате собственных исследований установлены следующие 

значения показателей рентабельности активов, собственного капитала и продаж 

(табл. 2). Для этого были проанализированы 98 предприятий малого и среднего 

бизнеса в сфере торговли и 49 предприятий промышленности Забайкальского 

края.  

На основании полученных данных, которые представлены в табл. 2 
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возможно проанализировать средние значения показателей, для того чтобы 

идентифицировать наличие теневой деятельности на анализируемом 

предприятии.  

Поскольку три показателя являются функционально зависимыми, для 

целей оценки масштабов ТЭД не имеет значения, какой вид рентабельности 

использовать. По мнению авторов, для построения модели оптимально 

подходит показатель рентабельности продаж.            

 

Таблица 2 

Средние значения показателей рентабельности обследованных предприятий 

(в долях)  

Отрасли Рентабельность 

активов 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Рентабельность 

продаж 

Промышленность 0,0736 0,2023 0,07 

Торговля 0,0892 0,1361 0,10 

 

Касательно второго индикатора - уровня заработной платы, то по данным 

Росстата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций по трем отраслям Забайкальского края за 2012 г. 

составила 23 962 руб. (рис. 2). Существенное отклонение фактической заработной 

платы от среднего значения по краю свидетельствует о наличии теневой системы 

выплат на предприятии. 
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Рис. 2 Среднемесячная заработная плата работников списочного состава, 

руб. за декабрь 2011 по Забайкальскому краю 

 

В качестве контрольных качественных показателей наличия теневой 

деятельности на предприятии целесообразно использовать критерии наличия 

теневой деятельности, предложенные Московским центром развития 

предпринимательства и 109 критериев используемые Федеральной налоговой 

службой для выявления неблагонадежных налогоплательщиков [10].  

На основании вышеприведенных методик разработаем качественную 

методику выявления первых признаков уровня вовлеченности малых 

предприятий в ТЭД. Методика основана на балльной оценке наличия/отсутствия 

факторов-признаков (табл. 3, 4).  

Таблица 3 

Критерии выявления принадлежности малого предприятия к ТЭД   

№п/п Критерий Балл 

1 

Компания проводит финансово-хозяйственные операции, 

нехарактерные для зарегистрированных видов деятельности по 

ОКВЭД. 

1 

2 

Объем потребленной компанией электро- и теплоэнергии, а также 

водных ресурсов существенно меньше значений, характерных для 

зарегистрированных видов деятельности компании по ОКВЭД. 

1 

3 Компания в своей налоговой (бухгалтерской) отчетности указывает 1 

25 364,00 

29 970,60 

16 553,20 

0,00 

5 000,00 

10 000,00 

15 000,00 

20 000,00 

25 000,00 

30 000,00 

35 000,00 

торговля 

строительство 

промышленность 
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такие финансовые показатели своей деятельности, которые 

существенно отличаются от средних показателей деятельности по 

группе аналогичных налогоплательщиков в этой же отрасли (коду 

ОКВЭД).  

4 

Компания по факту является малым предприятием (численность, 

оборот), но при этом выступает контрагентом крупнейшего 

налогоплательщика с большими суммами сделок. 

1 

5 Неритмичный характер бизнеса компании. 1 

6 
Компания использует нестандартные средства расчета (вексель, 

бартер, уступка прав требования). 1 

7 
Компания применяет нерыночные цены или же цены сильно 

колеблются.  
1 

8 
Заработная плата сотрудников компании меньше прожиточного 

минимума.  
1 

9 

Компания использует иностранную рабочую силу без разрешения или 

с аннулированными разрешениями. 1 

10 

Занижение налога на прибыль вследствие необоснованного 

включения в состав внереализационных расходов затрат, не 

учитываемых при налогообложении (при условии, что 

внереализационные расходы составляют значительный процент от 

выручки отчетного периода). 

1 

11 
Налоговая нагрузка компании уменьшается на фоне роста выручки 

(это свидетельствует о возможном уклонении от налогообложения). 
1 

12 

Темп роста внереализационных расходов по отношению к 

аналогичному периоду предыдущего года значительно превышает 

темп роста выручки от реализации (это свидетельствует о возможном 

занижении налога на прибыль путем завышения расходов). 

1 

13 

Прирост выручки отстает от прироста стоимости основных средств 

(это свидетельствует о возможном занижении налога на прибыль и 

НДС).  

1 

14 

Суммы дебиторской задолженности значительно превышают 

величину выручки (это свидетельствует о возможном занижении 

суммы НДС).  

1 

15 

Суммы привлеченных займов и кредитов значительно превышают 

величину выручки (это свидетельствует о возможном уклонении от 

налогообложения).  

1 

16 

Налогоплательщик преимущественно отражает убытки в 

бухгалтерской или налоговой отчетности.  1 

17 

Отсутствие экономической целесообразности операций. 
1 

18 

У компании отсутствует лицензия на деятельность, которая должна 

быть лицензирована. 1 

19 

У компании отсутствуют основные средства, необходимые для 

деятельности (транспорт, склад, торговые точки и т. п.).  1 
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20 

Несоразмерность расходов и доходов компании по данным 

бухгалтерской отчетности  1 

Использование данной качественной методики является первой ступенью 

логического анализа принадлежности МП к ТЭД. На основании данных 

критериев делается суждение об уровне вовлеченности предприятия.  

 

Таблица 4 

Предварительное заключение об уровне ТЭД согласно экспресс-тесту 

Количество набранных баллов Уровень ТЭД 

0-5 Низкий 

5-10 Средний 

10-15 Высокий 

20 Очень высокий 

После проведенного качественного анализа было проведено исследование 

200 предприятий МП в отрасли торговли.      

За основу была положена рабочая гипотеза, что вариация финансовых 

показателей свидетельствует о структурной диспропорции в бухгалтерской 

отчетности, что свидетельствует о наличии теневых операций.       

Вариация – это разброс возможных результатов относительного 

ожидаемого значения. Этот показатель рассчитывается как среднее 

квадратическое отклонение от ожидаемого результата: 

 

                                                                        (1) 

Далее рассчитывался показатель среднего линейного отклонения  , 

которую принято называть дисперсией: 

 

                                                                                                     (2) 

Относительное линейное отклонение оценивается с помощью показателя 

стандартного отклонения или коэффициента колеблемости:  
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                                                                                                             (3) 

Чем выше коэффициент вариации, или колеблемости, тем более высокой 

считается уровень теневой экономики [2].    

Подобного рода исследования были осуществлены Я. Д. Ширяевой. По 

результатам ее исследований были получены logi-регресионные модели оценки 

уровня вовлеченности МП в ТЭД. Основные недостатки предложенных 

моделей: 1) соотнесение колеблемости показателей во времени может быть 

обусловлено сезонностью колебания спроса на продукцию, что может привести 

к ошибочными выводами; 2) экспертная оценка уровня вовлеченности в ТЭД, 

что могло привести к неверным результатам; 3) расчет был осуществлен по 

предприятиям Санкт-Петербурга, что не применимо для Забайкальского 

региона.  

На основании собственных расчетов было установлено, что вариация во 

времени не всех показателей свидетельствует о наличии ТЭД.  

В качестве основных критериев были выбраны следующие: 1) 

Коэффициент текущей ликвидности; 2) Темп прироста выручки; 3) 

Рентабельность продаж;   4) Финансовая автономия; 6) Уровень заработной 

платы.  

По результатам корреляционного анализа (формула 4, 5) не установлена 

взаимосвязь между коэффициентом вариации и уровнем ТЭД следующих 

коэффициентов: текущей ликвидности, темпа роста выручки, финансовой 

автономии (табл. 5).   

                                                                                   (4) 

 

где x и y — результаты сравниваемых наборов,  

    — средние значения.  

)212^1)(22^1(

2121
)2(1

xxryxr

xrxryxryx
xryx ,     где                                                      (5) 
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r – парные коэффициенты корреляции между соответствующими 

признаками. 

Таблица  5 

Корреляция показателей с уровнем вовлеченности в ТЭД  

Коэффициенты  
Вариация рентабельности 

продаж 

Вариация уровня заработной 

платы 

Уровень вовлеченности в 

ТЭД 
0,961844764 0,929417691 

Уровень вовлеченности оценивался исходя из отклонений текущих значений 

показателей от среднеотраслевых данных и колеблемости показателей. Чем 

выше коэффициент вариации, тем выше уровень ТЭД. Оценки 

идентифицированы в соответствии со шкалой в таблице 6, что соответствует 

максимум энтропии наличной информации об объекте исследования.  

    Таблица  6 

Интерпретация уровня вовлеченности в ТЭД 

Уровень 

вовлеченности в 

ТЭД  

Низкий Средний Высокий 
Очень 

высокий 

Интерпретация ТЭД 0,3 0,5 0,7 0,9 

Коэффициент 

вариации 

рентабельности 

продаж, доли 

0,0725 

 

0,4714 

 

4,7926 

 

7,5424 

 

Коэффициент 

вариации уровня 

заработной платы 

0,1767 

 

0,4714 

 

1,066 

 

2,8284 

 

 

По результатам регрессионного анализа было построено следующее 

уравнение уровня вовлеченности МП торговли в ТЭД (табл. 7, формула 6).  

 Таблица 7 

Регрессионное уравнение уровня вовлеченности в ТЭД  

  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика 

Y-пересечение 0,371347906 0,088298759 4,205585 

Переменная X 1 0,055422649 0,057215672 0,968662 

Переменная X 2 0,044210373 0,172855682 0,255765 
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Ls/e =   0,371347906 + 0,055422649 (X1) + 0,044210373 (X2)          (6) 

 

где Ls/e – уровень вовлеченности в ТЭД;  

Х1 – коэффициент вариации рентабельности продаж, доли;  

Х2 – коэффициент вариации уровня заработной платы, доли.  

С использование функции нормального распределения вероятности были 

получены персентили вероятности, свидетельствующие о масштабе ТЭД  (рис. 

3). 

 

Рис. 3 Графическая интерпретация определения масштаба теневой экономики 

в зависимости от уровня вовлеченности  

 

Распределение и интерпретация уровня ТЭД представлено в таблице 8.      

Таблица 8 

Распределение и интерпретация уровня ТЭД 

Масштаб ТЭД, % 
Уровень 

вовлеченности ТЭД 
Интерпретация 

12,5 0,3-0,4 низкий уровень 

37,5 0,5-0,6 средний уровень 

62,5 0,7-0,8 высокий уровень 

87,5 0,9 очень высокий 
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Достоверность модели подтверждается показателем R, значения которого 

должно быть близко к 1 (табл. 9).  

Таблица 9 

Регрессионная статистика достоверности уравнения 

Множественный R 0,964230967 

R-квадрат 0,929741358 

Нормированный R-квадрат 0,789224074 

Стандартная ошибка 0,118539986 

Полученная двухфакторная модель оценки масштаба и уровня 

вовлеченности малых предприятий позволит оценить масштаб теневой 

экономической деятельности на предприятии. Скорректировать вывод об уровне 

надежности бухгалтерской информации при оценке степени риска банкротства 

предприятия в процессе кредитования.     

Из недостатков модели следует отметить отраслевую спецификацию для 

предприятий в сфере торговли. А также выявлено, что существенное 

превышение максимума значений финансовых показателей будет 

сигнализировать о высокой вариации, тем самым возможно не корректное 

определение уровня ТЭД. Таким образом, выявленные недостатки 

обусловливают дальнейшие изыскания в данной области в целях расширения 

отраслевой принадлежности модели.    
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СКС ФГБОУ ВПО ВСГАКИ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ 

________________________________________________________________ 

В статье рассматриваются существующие подходы к исследованию 

категории «межрегиональная конкуренция». Дано обоснование деления 

субъектов конкурентных отношений в регионе на две группы: субъекты 

межрегиональной конкуренции (конкуренты) и субъекты, распоряжающиеся 

ресурсами - объектами межрегиональной конкуренции (распорядители 

ресурсов), которые имеют различные экономические интересы. В первую 

входят субъекты межрегиональной конкуренции (СМК), которые конкурируют 

между собой за доступ к ограниченному благу. Органы власти, которые 

являются представителями интересов всех хозяйствующих субъектов региона, 

конкурируют за привлечение на свою территорию инвестиций, получение 

бюджетных средств, размещение на своей территории бизнес-структур. Фирмы 

борются за привлечение дополнительных финансовых средств, деньги 

потребителей. Домашние хозяйства конкурируют за получение социальной и 

финансовой поддержки, рабочие места, более лучшие условия проживания.  

Вторая группа включает в себя субъекты, распоряжающиеся объектами 

межрегиональной конкуренции (СРОМК), целью которых является 
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эффективное использование имеющихся у них ресурсов. Федеральные органы 

власти распределяют финансовые ресурсы, принимают законы, стимулирующие 

развитие региона, предоставляют ему особый статус. Фирмы принимают 

решение об инвестировании финансовых ресурсов. Население распоряжается 

своими ресурсами и принимает решение о покупке товара, произведенного в 

регионе или завезенного извне, а также о смене места жительства.   

Ключевые слова: конкуренция, регион, межрегиональная конкуренция, 

кластер, конкурентоспособность, субъект и объект конкуренции. 
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Head of Buryat Scientific Center of Siberian Department of Russian Academy of 

Science 

Zhigzhitova, Irina  

 PhD in Economics,  

Senior professor of Marketing and Management Department, East Siberian State 

Academy of Culture and Arts 

 

THEORETICAL ASPECTS OF AN INTER-REGIONAL COMPETITION 

_________________________________________________________________ 

In clause the substantiation division of subjects of competitive attitudes in 

region on two groups is given: subjects of an inter-regional competition (competitors) 

and the subjects, disposing resources - objects of an inter-regional competition 

(managers of resources) which have various economic interests. Subjects of an inter-

regional competition enter into the first which compete among themselves for access 

to the limited blessing. Authorities which are representatives of interests of all 

managing subjects of region, compete for attraction on the territory of investments, 

reception of budgetary funds, accommodation in the territory business-structures. 

Firms struggle for attraction of additional financial assets, money of consumers. 
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House facilities compete for reception of social and financial support, workplaces, 

more the best conditions of residing.  

The second group includes the subjects, disposing objects of an inter-regional 

competition which purpose is the effective utilization of resources available them. 

Federal authorities distribute financial resources, the laws stimulating development of 

region pass, give to it the special status. Firms make a decision on investment of 

financial resources. The population disposes of the resources and makes a decision on 

purchase of the goods made in region or delivered from the outside, and also about 

change of a residence.   

Keywords: a competition, region, an inter-regional competition, 

competitiveness, the subject and object of a competition. 

_________________________________________________________________ 

Развитие процессов глобализации в современных условиях изменило 

положение и роль регионов в национальной и мировой экономике. Они 

становятся самостоятельно действующими экономическими субъектами, 

активно участвующими в конкурентных процессах. Появилась особая форма 

конкуренции – межрегиональная конкуренция, участниками которой являются 

регионы.  

Проблемам конкуренции посвящены труды многих исследователей, в том 

числе Ф. Найта, М.   Портера, П. Хайне, Й. Шумпетера и др. Из российских 

экономистов можно выделить Г.Л. Азоева, Г.В. Копанева, Ю.Б. Рубина, 

Р.А. Фатхутдинова, А.Ю. Юданова и др. 

Вместе с тем подавляющая часть исследований связана с изучением 

конкуренции на макро- и микро- уровнях, когда участниками конкуренции 

являются страны и фирмы. Вопросы межрегиональной конкуренции остаются 

пока мало изученными. Данная проблема связана с идентификацией региона как 

субъекта экономических отношений, определением его роли и функций в 

национальной и мировой экономике. 

Категорию «регион» можно рассматривать с различных позиций. С одной 

стороны, как указывает А. Гранберг, «регион – это определенная территория, 

отличающаяся от других территорий по ряду признаков и обладающая 
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некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов» [1, 

С. 16].  

С другой стороны регион можно рассматривать как социально-

экономическую систему, которая выступает субъектом экономических 

отношений, наряду с фирмой и домохозяйством. Существует ряд правовых 

условий, которые делают регион в России относительно самостоятельным 

субъектом экономических отношений: во-первых, наличие отношений 

собственности, так как произошло разграничение собственности на 

федеральную, региональную и муниципальную, во-вторых, существующая 

форма государственного устройства позволила разделить полномочия между 

федеральным центром и субъектами федерации, в-третьих, созданная система 

формальных институтов в виде Конституции РФ и других нормативно-правовых 

документов [5, С. 10].  

По мнению Н.Я. Калюжновой, регион выступает стратегическим игроком, 

который взаимодействует с другими регионами по широкому кругу 

направлений. Формируется новая пространственная структура российской 

экономики с выделением регионов как самодостаточных социально-

экономических субъектов, регионов, обладающих собственными 

конкурентными ресурсами и социально - экономическими преимуществами [4, 

С. 73]. 

А.Г. Гранберг считает, что в федеративном государстве регионы 

выполняют роль квазигосударства, в котором власти региона отвечают за 

предоставление общественных благ жителям региона, а также квазикорпораций, 

которые активно распоряжаются ресурсами для повышения 

конкурентоспособности в экономической, социальной и природной сферах с 

целью привлечения инвестиций и населения [1, С. 83].  

 Эту мысль подтверждает Г.В. Копанев, отмечающий, что в настоящее 

время региональные системы наделяются функциями экономически 

самостоятельных субъектов рыночных отношений:  

 согласование и защита интересов региона внутри страны и за рубежом; 
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 создание условий, благоприятствующих развитию в регионе малого и 

среднего бизнеса, а также стабилизации и расширению производственных 

возможностей государственной и муниципальной собственности;  

 создание системы региональных льгот и гарантий для деятельности 

предпринимательских, коммерческих структур и инвесторов;  

 наращивание внешнеэкономического потенциала и расширение торгово-

экономических связей региона.  

Эти функции способствуют повышению конкурентоспособности 

региональной системы путем формирования социально-экономической и 

правовой среды, гарантирующей предпринимательским и коммерческим 

структурам надежное «тыловое» обеспечение социальной, экономической и 

экологической безопасности [8, С. 169]. 

М. Портер считает, что конкуренция между регионами является 

следствием конкуренции фирм, однако в настоящее время нельзя не признавать, 

что города и регионы становятся ключевыми участниками экономического 

развития территории [13, С. 214].  

Таким образом, появилось относительно новое понятие «межрегиональная 

конкуренция», которое рассматривает преимущественно конкуренцию между 

регионами одной страны, между регионами разных стран и между 

макрорегионами, то есть объединениями ряда стран [2].   

 Межрегиональная конкуренция во многом сходна с конкуренцией между 

странами, поэтому исследуем национальный уровень конкуренции.  М. Портер 

считает, что на международном рынке конкурируют не страны, а фирмы. Успех 

в международной конкуренции определяют не факторы производства, а то, 

насколько продуктивно они используются хозяйствующими субъектами. 

Конкуренция между государствами сводится к привлечению на свою 

территорию крупных транснациональных компаний (далее ТНК), которые 

используют ее как место, пространство для своего базирования. «Страна 

базирования, - поясняет М. Портер, - это та страна, в которой создаются и 

поддерживаются основные конкурентные преимущества предприятия. Это та 

страна, где вырабатывается стратегия компании, в которой создаются и 
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поддерживаются базовый продукт и технологические процессы; там же 

локализованы наиболее производительные работы и сконцентрирована самая 

квалифицированная рабочая сила». Из этого вытекает и главное направление 

межстрановой конкуренции: более конкурентоспособной будет та страна, 

которая сможет предоставить ТНК наиболее благоприятные условия для их 

базирования.  

 За последние 10 лет в России открыли свои производства и 

представительства крупные автомобильные компании автомобильной 

промышленности, такие как «Форд», «Рено», «Тойота», «Фольксваген», 

«Ниссан». Государства конкурируют за привлечение туристов, которые 

стремятся за свои деньги увидеть новые и интересные достопримечательности 

на принятом в мире уровне комфорта и обслуживания. Также конкуренция на 

государственном уровне возникает по поводу проведения деловых, спортивных, 

культурных мероприятий, получения финансовой, гуманитарной помощи и т.д. 

Так, например, для Российской Федерации выигрыш в борьбе за проведение 

престижных олимпийских соревнований, а также Чемпионата мира по футболу 

на своей территории служит повышению имиджа государства во всем мировом 

сообществе.  

В настоящее время все больше говорят о новом объекте исследования – 

кластере
5
. Впервые в экономической науке этот термин применил М. Портер: 

«Кластер - это географическое сосредоточение фирм, поставщиков, связанных 

отраслей и специализированных институтов, которые играют особую роль в 

отдельных нациях, странах и городах». Он отмечает: «Действие системы 

детерминантов ведет к тому, что конкурентные национальные отрасли не 

распределены равномерно по всей экономике, а связаны в то, что можно назвать 

"кластерами" (пучками), состоящими из отраслей, зависящих друг от друга» [13, 

С. 170-171]. 

                                                 
5
Например, туристический кластер в Калабрии на юге Италии; автомобильный кластер в регионе Штирия 

(Styria) в Австрии; кластер спорттоваров в Стране Басков во Франции; инновационный кластер в Онтарио в 

Канаде. Некоторые из этих регионов характеризуются как «обучающиеся регионы» (Третья Италия, 

Силиконовая Долина), сознательно формируемые усилиями политиков, исследователей и других участников 

региональных процессов с целью создания инновационной среды и распространения инноваций.  
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По мнению Н.Я. Калюжновой, в современных условиях кластеры 

представляют собой новые виртуальные регионы и конкурентоспособные 

экономические образования. Они не имеют пространственных границ и 

расположены на не связанных друг с другом территориях. Новые 

экономические образования представляют собой крупные города или 

административные центры [12, С. 42]. Кластеры представляют собой комплекс 

взаимосвязанных отраслей, в котором взаимодействие основных и 

поддерживающих производств дает синергетический эффект 

конкурентоспособности.  

На наш взгляд, кластеры не выступают субъектами конкуренции, так как 

они являются лишь пространственным объединением группы предприятий, 

сами по себе кластеры не являются обладателем (собственником) предметов 

конкуренции и не имеют единого управленческого центра, который бы 

принимал экономические решения. 

В современных условиях исследователи все чаще пишут о конкуренции 

между муниципальными образованиями (городами). В России город является 

административным центром субъекта федерации, который приносит основной 

доход в бюджет своего региона. По мнению Н.А. Николаевой, все чаще города 

рассматриваются как квази предприятия, которые активно распоряжаются 

своими ресурсами для повышения конкурентоспособности в экономической, 

социальной и природной сферах с целью привлечения инвестиций и населения.  

Успех города в конкурентной борьбе зависит от эффективности фирм, 

расположенных в нем. Но чтобы их привлечь и удержать в городе, необходимо 

предоставить фирмам условия: производительность (эффективность), занятость, 

уровень (качество) жизни [11, С. 69-71]. Например, особенно большое внимание 

придается разработке программ обеспечения конкурентоспособности регионов в 

Канаде, разрабатывается программа обеспечения конкурентоспособности в 

Уэльсе. Административно-территориальные регионы во многом опираются на 

«административный ресурс», в том числе на трансферты и государственную 

поддержку, примером чего являются Баден-Вюртемберг и регионы Японии.  
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По мнению Ф. Котлера, город как место размещения различных видов 

деятельности должен быть привлекательным не только для предприятий, но, в 

условиях повышения роли квалифицированных кадров и инноваций, и для 

населения. По его мнению, важной целевой группой, за которую борются 

города, являются туристы, приезжие, которые не только приносят доход 

предприятиям города, но и становятся значительным носителем информации о 

городе, помогают «нанести его на карту», повышают его имидж.  

Рассмотрим различные подходы к исследованию межрегиональной 

конкуренции. Т.В. Ускова выделяет вертикальную и горизонтальную 

конкуренцию между регионами. Вертикальная конкуренция происходит на 

разных уровнях власти за объем властных полномочий, за большую долю 

перераспределяемых ресурсов. Горизонтальная конкуренция осуществляется 

между территориями одного ранга, например между областями, между 

городами, между муниципалитетами, за доступ к ресурсам, инвестиции, 

рабочую силу, объекты собственности и т.д. Автор полагает, что в современной 

России регионы конкурируют в пределах одного федерального округа; в 

пределах большого экономического пространства (Урал, Сибирь, Дальний 

Восток); в пределах России (общий перечень регионов субъектов России); в 

приграничных территориях с регионами соседних стран [14, С. 13-14]. 

 Л. Бадд рассматривает территориальную конкуренцию в двух аспектах: с 

одной стороны, существует конкуренция между определенными видами 

деятельности или рынками, которые действуют на территории регионов 

(локализационная экономика), с другой стороны, – конкуренция между 

характеристиками регионов и их социальным капиталом, например, 

инфраструктурой, квалифицированными кадрами. 

С. Ревенко подходит к исследованию межрегиональной конкуренции с 

позиций борьбы за мобильные факторы производства, трактуя ее как 

конкуренцию между властями регионов за труд, капитал, инвестиции с 

помощью налоговой политики или развития инфраструктуры региона [15].   

 Т.В. Сачук рассматривает конкуренцию между территориями с точки 

зрения маркетинга – «это соперничество территорий друг с другом с целью 
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привлечения к себе внимания потребителей территориального продукта, что 

выражается в притоке на территорию человеческих, финансовых, 

материальных, инновационных и других ресурсов» [17, С. 153]. Отсюда следует 

вывод, что в конкурентных условиях у территорий появляются побудительные 

мотивы вести себя так же, как и микроэкономические субъекты. При этом надо 

учитывать то, что у каждой территории существуют свои виды специализации, 

обусловленные не только факторами исторического развития и национально-

культурной спецификой, но и рыночными факторами и маркетинговой 

активностью в определенной сфере деятельности. В этом случае 

территориальная конкуренция может и не носить всеобъемлющий характер, а 

концентрированно проявляться только в тех сферах, где наиболее значимые 

интересы территории сталкиваются с интересами других территорий–

конкурентов. 

 По мнению Б.М. Гринчеля и Н.Е. Костылевой, конкуренция между 

регионами усиливается тогда, когда число «мест размещения», например, 

предприятий, много больше, чем потребителей или потоков грузов, или 

туристов. Авторы выделили основные направления межрегиональной 

конкуренции: размещение и сохранение предприятий, привлечение новых 

инвестиций; сохранение и привлечение человеческих ресурсов; развитие 

туризма и проведение крупных мероприятий. Они отмечают, что большинству 

регионов России недостает сегодня рабочих мест, желательны инвестиции в 

производство и инфраструктуру. Например, в ряде регионов были приняты 

законы об иностранных инвестициях (гг. Санкт-Петербург, Москва, 

Нижегородская и Ростовская области), разработаны нормативно-правовые акты 

о привлечении иностранных инвестиций, освобождающие инвесторов от уплаты 

местных налогов на период полной окупаемости проектов [14, С. 13-14].  

 Ю.В. Савельев считает, что процесс глобализации ведет к усилению 

конкуренции не только между отдельными товарами и производителями, но и 

между странами и их территориально обособленными субъектами – регионами, 

предъявляя и для первых, и для вторых все более высокие требования к их 

конкурентоспособности [15, C. 5-6]. Процесс конкурентной борьбы между 
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регионами имеет как позитивные, так и негативные последствия, что 

обусловливает усиление одних регионов и ослабление других. 

Н.Я. Калюжнова считает, что межрегиональная конкуренция является 

наиболее благоприятной средой для развития и достижения самодостаточности 

регионов [6,C.10]. По ее мнению, настоящая конкурентная борьба происходит 

между регионами-лидерами, обладающими высоким уровнем социально-

экономического развития. Из-за серьезной дифференциации экономического 

положения регионов не все из них могут выступать полноценными 

экономическими субъектами.  

По мнению В. Глазычева, межрегиональная конкуренция приводит к 

распылению средств и снижает эффективность деятельности регионов, а у 

большинства регионов нет возможности для конкуренции с другими регионами 

[3]. 

На наш взгляд, межрегиональная конкуренция представляет собой 

совокупность множественных организационно-управленческих отношений по 

поводу соперничества и/или сотрудничества региона с другими территориями.  

 Для наилучшего понимания сущности конкуренции между регионами 

необходимо определить основных ее участников и их экономические интересы. 

Конкурентную среду региона в рыночном пространстве формируют все 

субъекты конкурентных отношений, интересы которых пересекаются. 

 По мнению И.М. Корольковой, регион как хозяйственная система 

представляет собой достаточно сложное и неоднозначное понятие и включает в 

себя такой же состав субъектов экономики, как и государство [9, С. 102-103].  

 Н.Я. Калюжнова относит к субъектам межрегиональной конкуренции 

собственно регионы разных уровней – субъекты федерации, муниципальные 

образования, которые обладают полномочиями и финансовыми ресурсами для 

проведения самостоятельной экономической политики. При этом каждый 

регион представлен рядом конкретных экономических субъектов разных 

уровней, к которым можно отнести фирмы-резиденты и нерезиденты,  

домохозяйства, органы государственной власти – федеральные, субфедеральные 

и местные. По мнению автора, это обусловливает сложную структуру 
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экономических интересов, присутствующих в регионе. Эти интересы как 

дополняют, так и противоречат друг другу. Это касается интересов малого и 

среднего бизнеса, интересов федеральных, региональных и местных органов 

власти, интересов населения различных социальных групп [7, C. 36].   

 Г.А. Унтура считает, что основными субъектами региона являются 

властные структуры, предпринимательские, коммерческие, финансово-

кредитные структуры, инфраструктура и население.   

По мнению Е.А. Николаевой, Е.Н. Ванчиковой и С.А. Мещерякова, 

экономическими субъектами региона являются организации различных форм 

собственности, домохозяйства и органы власти, которые вступают друг с 

другом в различные конкурентные и партнерские отношения [10, C. 50-51]. 

Авторы относят к субъектам те структуры, которые активно осуществляют 

продвижение и «продажу» территории, локализованные на территории и 

проявляющие активность с целью привлечения внимания к ней возможных 

потребителей (заказчиков продукции) и удержания уже присутствующих.  

Авторы считают, что местные органы власти – не единственный, но 

главный участник процесса продвижения территории на рынок. К органам 

власти следует относить институты и учреждения, которые осуществляют 

координацию деятельности хозяйствующих субъектов, таких как домохозяйства 

и крупные предприятия, находящиеся на территории региона. 

 По мнению А.Г. Гранберга, региональные органы власти выполняют роль 

«менеджеров квазифирмы», которые  осуществляют стратегическое управление 

регионом в целях привлечения инвестиций, создания регионального продукта, 

рационального использования ресурсов региона.  Следовательно, региональные 

органы власти являются носителями особых интересов, отличных от интересов 

других регионов или страны в целом. 

Основным экономическим интересом субъектов межрегиональной 

конкуренции является завоевание и получение объекта межрегиональной 

конкуренции. Так, А.Ю. Юданов полагает, что борьба хозяйствующих 

субъектов происходит за наиболее привлекательный объект конкуренции. 

А. Воронов к объектам конкуренции относит потребительский спрос 

  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

2
 №

 4
  
 (

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

2
 №

 4
  
 (

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

 

 



46 

 

(внутренний и мировой рынки) и факторы производства (труд, земля, капитал, 

информация и власть) [1, C. 83].  

Межрегиональная конкуренция является многогранной категорией, 

которая включает в себя разные взаимодействующие элементы. Объектом 

конкуренции являются ограниченные блага в виде природных, 

производственных, человеческих, финансовых, информационных ресурсов.  

Сложность категории «межрегиональная конкуренция» состоит в том, что 

существует большое количество экономических субъектов региона, которые 

обладают собственными интересами, не всегда совпадающими с интересами 

других субъектов конкуренции. В этом разнообразии участников конкуренции 

возникают особый тип экономических отношений - конкурентные отношения, 

т.е. отношения, возникающие между участниками конкуренции на основе 

разнообразия экономических интересов. Конкурентные отношения играют 

важную мотивирующую роль для субъекта, вступающего в эти отношения.  

Субъектами конкурентных отношений являются домашние хозяйства, 

фирмы, органы власти, которые имеют различные экономические интересы. 

Автором выделено две группы субъектов (рис. 1.).  

В первую группу входят субъекты межрегиональной конкуренции (СМК), 

которые конкурируют между собой за доступ к ограниченному благу. Органы 

власти, которые являются представителями интересов всех хозяйствующих 

субъектов региона, конкурируют за привлечение на свою территорию 

инвестиций, получение бюджетных средств, размещение на своей территории 

бизнес-структур. Фирмы борются за привлечение дополнительных финансовых 

средств, деньги потребителей. Домашние хозяйства конкурируют за получение 

социальной и финансовой поддержки, рабочие места, лучшие условия 

проживания.  

 

 

 

 

 

Конкурентная среда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Субъекты межрегиональной 

конкуренции (СМК) 1-го 

региона 

1. Региональные, 

муниципальные органы 

власти 

2. Фирмы 

3. Домохозяйство 

 

Субъекты межрегиональной 

конкуренции (СМК) i – го 

региона 

1. Региональные, 

муниципальные органы 

власти 

2. Фирмы  

3. Домохозяйство  

 

Конкуренция 

  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

2
 №

 4
  
 (

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

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1.1. Взаимодействие субъектов конкурентных отношений  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Взаимодействие субъектов конкурентных отношений 

Вторая группа включает в себя субъекты, распоряжающиеся объектами 

межрегиональной конкуренции (СРОМК), целью которых является 

эффективное использование имеющихся у них ресурсов. Федеральные органы 

власти распределяют финансовые ресурсы, принимают законы, стимулирующие 

развитие региона, предоставляют ему особый статус. Фирмы принимают 

решение об инвестировании финансовых ресурсов. Население распоряжается 

своими ресурсами и принимает решение о покупке товара, произведенного в 

регионе или завезенного извне, а также о смене места жительства.   

Субъекты межрегиональной конкуренции ведут соперничество за 

внимание со стороны субъектов, распоряжающихся объектами 

межрегиональной конкуренции, с целью получения доступа к ограниченным 

благам. Региональные органы власти лоббируют свои интересы по отношению к 

федеральным органам власти в законодательной сфере, в финансовой политике, 
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а также в проведении на территории региона деловых, спортивных и 

культурных мероприятий, способствующих его развитию и улучшению имиджа. 

Регионы конкурируют между собой за привлечение инвестиций и 

размещение на своей территории нового производства. Одной из важнейших 

задач для региональных органов власти является привлечение на свою 

территорию потенциальных жителей, увеличение потребления продукции 

местных производителей. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 Казанцева Н.Н. 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РОССИИ 

_________________________________________________________________ 

Статья содержит краткий обзор нормативной базы государственных 

закупок в РФ, анализ объема госзакупок за 2010-2011 гг. на территории 

Забайкальского края, выявляет минусы в системе госзакупок. 

Ключевые слова: Государственные закупки, торги, закон, бюджетные 

средства, государство, эффективность, инновации, бизнес, рост. 

 

THE PROBLEMS OF PUBLIC PROCUREMENT TODAY 

_________________________________________________________________ 

The article contains an overview of the regulatory framework of public 

procurement in Russia, analysis of public procurement for 2010-2011 in the Trans-

Baikal Territory, reveals minuses in public procurement. 

Keywords: Public procurement, trade, law, budget funds, state, efficiency, 

innovation, business, growth 

 

В настоящее время экономика России направлена на формирование новой 

модели экономического роста. Это связано с внедрением инновационной 

модели экономики. На современном этапе экономического развития 

государственное финансирование инновационной деятельности может 

осуществляться в форме государственных закупок. Основными задачами статьи 

являются проведение краткого обзора нормативной базы государственных 

закупок, анализа объема госзакупок за 2010-2011 гг. на территории 
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Забайкальского края, выявление возможных проблем в системе 

государственных закупок РФ. 

Торги были известны еще в Древнем Риме, уже тогда это был весьма 

широкий круг отношений, притом с элементами публичного характера, 

например торги по сдаче в аренду городских земель. Для успешного достижения 

своей цели торги должны были обладать публичностью и состязательностью, 

которая и давала возможность объявить победителя. 

История Российских торгов начинается с «Указа о подрядной цене на 

доставку» царя Алексея Михайловича, регламентировавшего цены на доставку 

продовольствия в Смоленск, а первой официальной датой можно считать 7 июля 

1654 г.В дальнейшем, при Петре I и Екатерине II, издается значительное число 

Указов и регламентов, направленных на борьбу с коррупцией, фиктивными 

ценами поставок и подрядов, сокращением числа посредников. Лишь при 

Александре I, появляются правительственные акты, регламентирующие и 

корректирующие проведение торгов и государственных закупок, появляются 

документы, определяющие разницу между поставками и подрядами, что в свою 

очередь должно было облегчить подготовку документов для торгов. В итоге, 

лишь за первую половину XX века было издано более 100 законопроектов и 

указов, касающихся проведения торгов и государственных поставок. 

Революционные события 1917 года и последовавшая за ними гражданская война 

ликвидировали саму необходимость публичных торгов. [11] 

Только в 1990-х с началом адаптации России к рыночной экономике 

появляется упоминания о публичных торгах, и первым документом, 

ознаменовавшим начало перехода к свободному рынку в области закупок, был 

Указ Президента РФ «О хозяйственных связях и поставках продукции и 

товаров»[3] изданный в 1992 году, который отменил централизованную систему 

распределения. Последовавший за ним закон «О поставках продукции и товаров 

для государственных нужд» [4] определил новые принципы размещения заказов 

для государства – путем конкурса, на основании которого необходимо было 

заключать государственный и муниципальный контракт. Принятие в 1994 году 

первой части Гражданского кодекса РФ, оказало большое влияние на 
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формирование конкурентных отношений в сфере госзаказа, документ 

определял, что органы власти могут участвовать в рыночных отношениях 

наравне с остальными субъектами и определил особенности заключения 

договоров, путем торгов. В том же 1994г. Принимается закон «О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд»[5], регулировавший 

вопросы ответственности за нарушение условий государственных контрактов, а 

также качество поставляемой продукции [2]. 

С 1 января 2006 года вступил в силу новый закон о государственных 

закупках – Федеральный Закон №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», принятый 21 июля 2005 года. 

Закон является процедурным и охватывает исключительно этап 

размещения заказов. 

Вступление в силу нового закона направлено на достижение: 

1. Единства экономического пространства на территории Российской 

Федерации при размещении заказов, поскольку предусматривает абсолютно 

одинаковые принципы и процедуры независимо от уровня бюджета на всей 

территории РФ; 

2. Эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных 

источников финансирования; 

3. Расширения возможности участия физических и юридических лиц в 

размещении заказов и стимулирования такого участия; 

4. Развития добросовестной конкуренции; 

5. Совершенствования деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в сфере размещения заказов; 

6. Обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов; 

7. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере 

размещения заказов. 

Коренная реформа системы государственных закупок, начало которой 

ознаменовалось вступлением в силу Федерального закона от 21 июля 2005 года 

№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
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оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»[7], была 

направлена в первую очередь, на изменение ситуации в отношениях между 

представителями государства и коммерческими структурами в указанной сфере. 

Законодатель попытался максимально расширить конкуренцию в данной 

области, позволив участвовать в процедурах размещения заказов любым 

заинтересованным лицам. 

Общий объем госзакупок в стране по данным Минэкономразвития РФ  за 

2010 год оценивается в 5 трлн. руб., или 15% ВВП, среднее падение цены при 

проведении электронных аукционов по госзакупкам составило 15%, причем 

отмечены случаи, когда цена сокращалась в 40 раз. Объем госзакупок в 2011 

году, за исключением закрытой части Минобороны, составит около 5,5 

триллиона рублей, из них 3 триллиона пришлось на  федеральные органы 

власти, чуть больше триллиона - на субъекты РФ, чуть меньше триллиона - на 

муниципалитеты.[8] 

 

Рисунок 1.1-Доля общего объема госсзакупок в ВВП РФ. 

Являясь участником программы госаукционов через такие инструменты 

как тендеры и закупки, администрация Забайкальского края получает 

возможность привлекать инвестиции со всех регионов Российской Федерации, а 

также более эффективно и экономически оправдано расходовать бюджетные 

средства. 

В 2010 году на процедурах было сэкономлено порядка 315 миллионов 

рублей, то в этом году эта сумма составила уже 558 миллионов рублей. 2011 год 

отмечен ростом размещения заказов, как по их количеству, так и по сумме 
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размещения. Департаментом государственных закупок Забайкальского края 

сформировано и размещено на официальном сайте 4 082 процедуры, в 2010 году 

– 1 968 процедур. Сотрудниками департамента проведено 5 535 процедур 

рассмотрения заявок от участников рынка, процедур размещения заказа для 

государственных заказчиков 3 908. Количество заказов с прошлого года 

возросло на 945 (31%).Размещены заказы на сумму 8,359 миллиарда рублей, в 

2010 году - на сумму 4,724 миллиарда рублей. Объем государственного заказа 

увеличился на 3,635 миллиарда рублей или 76,9%.[8] 

Общая сумма экономии, по данным, представленным департаментом 

госзакупок, составила 558,1 миллиона рублей. В 2010 году эта сумма составляла 

315,7 миллиона рублей. Экономия, полученная за счет корректировки цен в 

департаменте, возросла в 3,8 раза, за счет проведенных торгов и запросов 

котировок - в 1,7 раза. В 2011 году количество государственных заказчиков 

Забайкальского края составляло 384. В 2010 году через уполномоченный орган 

размещали государственный заказ 158 государственных заказчиков. Среди 

заказчиков наибольшая сумма экономии в процессе проведения процедур была 

достигнута у министерства здравоохранения Забайкальского края – 116,894 

миллиона рублей.[5] 

Цифры говорят о том, что система государственных закупок в России 

результативна и необходима. Но как показывает практика, на сегодняшний день 

она не совершенна и требует доработки как для отдельно взятого 

Забайкальского края, так и для страны в целом.  

Отсутствие единой терминологии и большое количество нормативных 

правовых актов, регламентирующих отдельные аспекты процесса размещения 

государственных и муниципальных заказов; отсутствие возможности 

поддержать местного товаропроизводителя, потому что уровень конкуренции 

выносится за пределы края, и сложно поддерживать интересы местного 

товаропроизводителя; отсутствие полноценного контроля за результатами 

размещения государственного заказа, включая качество поставленных товаров, 

проведения работ и оказания услуг, на базе интеграции информационных 

систем различных уровней, а также унификации классификаций и номенклатур 
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товаров, работ и услуг в этой области; сложность проведения конкурсных 

процедур. 

Проведя краткий обзор нормативной базы государственных закупок и 

краткий анализ объема госзакупок за 2010-2011 гг. на территории 

Забайкальского края, систему государственных закупок в Забайкалье в целом 

можно признать эффективной. Но практика показывает, что она не безупречна. 

За счет приведенных минусов, действующий механизм государственных 

закупок может тормозить развитие инновационного и малого бизнеса в краевых 

и общероссийских масштабах. Поэтому система госзакупок должна 

совершенствоваться, развиваться и стремиться к достижению поставленных 

задач. 
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В статье обосновывается важность выявления влияния 

институциональных факторов на развитие предпринимательства в регионе в 

экономическом анализе, поиска путей усиления их положительного влияния и 

нейтрализации негативного воздействия. 

Ключевые слова: региональная институциональная среда, формальные и 

неформальные институты, институциональные регионообразующие факторы. 
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INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF ENTREPRENEURSHIP  

The article describes the importance of  exposure institutional regional factors 

in economic analyses and their influence on economic development of region; the way 

of  strengthening positive influence of these factors and neutralization their negative 

results.  

Key words: regional institutional sphere, formal and informal institutes, 

institutional regional factors. 
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Во всем мире предпринимательство является движущей силой экономики, 

способствующей его социальному и институциональному развитию. Малый и 

средний бизнес позволяет обеспечить новые рабочие места и развивать 

конкурентную среду посредством насыщения рынка товарами и услугами, более 

гибко реагировать на поступающие запросы с рынка. В развитых странах 

именно малое предпринимательство обеспечивает продвижение новых 

технологий и знаний в сектор крупного бизнеса, поскольку быстрее 

адаптируется к изменениям социально-институциональной среды.    

Социальная среда предпринимательства представляет собой совокупность 

материальных, экономических, социальных, политических и духовных условий 

существования, формирования и деятельности индивидов и социальных групп. 

Из факторов институциональной среды, наиболее существенно влияющих 

на формирование социальной среды предпринимательства, следует выделить 

факторы непосредственно связанные с регулирующей функцией государства  – 

это бюджетная и налоговая политика государства и механизмы 

государственного регулирования рыночных отношений, различные формальные 

и неформальные правила и соглашения по регулированию отдельных рынков, 

правовая среда. При этом, избыток внешних формальных институтов, включая 

институт власти, экономического регулирования и пр., порождает  в социальной 

среде предпринимательства множество  бюрократических, законодательных, 

социальных проблем. И чем выше их плотность, тем больше вероятность 

возникновения противоречий при установлении норм и правил существования и 

функционирования социальной среды и предпринимательства в целом. 

Институциональная среда рассматривается в качестве совокупности, 

включающей политические, социальные и экономические институты. Нормы 

(правила) в этой среде определяют общие условности и ограничения во  

взаимодействии региональных подсистем, организационные механизмы и 

структуры, включающие различные учреждения и организации, прямо или 

косвенно обеспечивают процесс взаимодействие всех подсистем региона. 

Институциональная среда распадается на формальные и неформальные 

компоненты. Формирование формальных институтов является продуктом 
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осознанных действий общественных групп,  признаются государством и 

реализуются как нормативные и правовые акты, а также государственные 

организации и учреждения. Формирование неформальных институтов является 

результатом спонтанных действий субъектов экономики, признаются людьми и 

выступают как общепринятые правила, формы и нормы поведения. 

Специфика институциональной среды какой-либо социально-

экономической системы, в которой осуществляется предпринимательство, 

возникает благодаря влиянию различных компонентов социально-

экономической структуры, таких как природно-географические, социальные, 

технологические условия. Внутренняя организация и взаимодействие этих 

компонентов обслуживается такими институтами, как:  

1. Институты, которые определяют специфику населения, выражающуюся 

в численности, естественном приросте, миграции, расселении (дисперсном или 

групповом), и социокультурной подсистеме (этническом составе, религии, 

народных и языковых традициях и др.) Они объединяются в группу социально-

демографических факторов. 

2. Институты, которые обеспечивают взаимодействие населения региона и 

его экономической системы. В эту группу объединяются социально-

экономические факторы. 

3. Институты, которые определяют взаимодействие между природно-

ресурсным потенциалом региона и его экономической системой. Эта группа 

объединяет экономико-географические факторы. Они определяют принципы 

размещения производительных сил, соотношение главных хозяйственных 

центров региона и периферии, выделение приоритетных отраслей, которые 

формируют региональную специализацию [2].  

Совокупность социально-демографических институтов обслуживает 

процессы формирования условий жизни и деятельности населения: охрану 

здоровья, социальную защиту, формирование мировоззрения людей, 

нравственные и идеологические установки, культурные ценности, обеспечение 

развития науки и образования. Уровень эффективности взаимодействия этих 

институтов и населения измеряется такими показателями, как средняя 
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ожидаемая продолжительность жизни, средний уровень образования населения 

региона, показатели, связанные со здоровьем людей и другие. 

Социально-экономические институциональные факторы влияют на 

взаимодействие населения региона и его экономической системы, под которой 

понимается хозяйственная деятельность людей на ограниченной территории, 

тесно связанная с природными условиями и предоставляющая средства 

удовлетворения человеческих потребностей. Эффективность этого 

взаимодействия отражается в показателях объема ВРП и дохода в расчете на 

душу населения, уровня потребления. 

Экономико-географические институциональные факторы влияют на 

взаимодействие экономической системы и природно-ресурсного потенциала, 

являющегося материальной основой экономического развития региона и 

участвующего в процессе производства и других региональных процессах, 

протекающих в социально-экономической системе региона, формирующего 

экологическую среду жизни и деятельности населения.  

А.В. Бондаренко и Н.В. Вакуленко основным направлениям воздействия 

природно-ресурсного комплекса на экономическое развитие региона относят 

прямое воздействие на отраслевую структуру путем развития базовых отраслей, 

на особенности размещения производительных сил по территории региона в 

зависимости от месторасположения природных ресурсов, цикличности 

разработки месторождений; опосредованное воздействие на сырьевую 

ориентацию региона через обрабатывающие отрасли;  воздействие на 

функционирование добывающих предприятий, с учетом  высокой 

фондоемкости, энергоемкости и капиталоемкость этих и предприятий [1].  

К показателям, отражающим уровень эффективности взаимодействия 

экономической системы и природно-ресурсного комплекса, относят показатели 

производительности факторов производства и обеспеченности природными 

ресурсами. 

Таким образом, формируется система, включающая экономику, которая  

напрямую взаимодействует с природно-ресурсным комплексом и трудовыми 

ресурсами через совокупность институциональных регионообразующих 
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факторов и подвержена воздействию со стороны населения через 

социокультурную подсистему региона. Экономика влияет на население и 

социально-культурную сферу и обеспечивает определенный уровень качества 

жизни и количественного  удовлетворения потребностей. 

Анализ формирования региональной институциональной среды, 

особенностей взаимодействия институциональных факторов, влияющих на 

развитие предпринимательства, по нашему мнению необходимо проводить с 

учетом исторических и географических особенностей региона, так как они 

зачастую предопределяют эти процессы. Учет исторических и географических 

особенностей, внешнего регионального окружения предопределяет и 

направления изменений институциональных факторов, необходимые для 

развития предпринимательства в регионе. 
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В статье приводятся различные точки зрения на сущность категории 

«инновационная инфраструктура». Представлен системный подход к 

исследованию инновационной инфраструктуры, согласно которому 

инновационную инфраструктуру можно представить как совокупность 
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ESSENCE AND BASIC ELEMENTS OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE 

The article defines the various points of view on essence of a category 

«innovative infrastructure». The article also contents system approach to research of  

innovative infrastructure according to which it is possible to present an innovative 

infrastructure as set of subsystems. 
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Среди вопросов инновационного развития особое место занимают 

вопросы исследования инновационной инфраструктуры. 

Инновационная инфраструктура является основным механизмом 

инновационной деятельности, именно от ее развития зависит экономический 

уровень страны. Она не только обеспечивает доступ к различным ресурсам, но и 

сама является потенциалом развития экономики. 

Понятие «инновационная инфраструктура» является достаточно новым 

для российской научной литературы, поэтому не существует общепризнанного 

определения. Можно выделить несколько подходов к трактовке понятия 

«инновационная инфраструктура». 

В рамках первого подхода инновационная инфраструктура определяется 

как совокупность организаций, обслуживающих инновационный процесс. Такой 

подход используется в учебниках, словарях (общеэкономических и 

специализированных), в законодательных документах. В качестве примера 

можно привести следующие определения. 

Инновационная инфраструктура – совокупность организаций, 

обслуживающих и обеспечивающих инновационную деятельность предприятий 

и отдельных инноваторов [2].  

Инновационная инфраструктура – комплекс взаимосвязанных структур, 

обслуживающих и обеспечивающих реализацию инновационной деятельности. 

В РФ инновационную инфраструктуру составляют: инновационно-

технологические центры, технологические инкубаторы, технопарки, учебно-

деловые центры и др. [16].   

Инновационная инфраструктура – организации, способствующие 

осуществлению инновационной деятельности (инновационно-технологические 

центры, технологические инкубаторы, технопарки, учебно-деловые центры и др. 

специализированные организации) [14]. 

Инновационная инфраструктура – совокупность организаций, 

предоставляющих услуги по созданию, освоению в производстве и (или) 

практическому применению новой или усовершенствованной продукции, 

нового или усовершенствованного технологического процесса [15].  
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Иногда в официальных документах уточняется набор тех организаций или 

отраслей, которые составляют инновационную инфраструктуру.  

В Концепции инновационной политики РФ к инновационной 

инфраструктуре относят такие организации: инновационно-технологические 

центры, технологические инкубаторы, технопарки, учебно-деловые центры и 

другие специализированные организации [4]. 

В проекте «Основы политики РФ в области развития национальной 

инновационной системы на период до 2010 года и дальнейшую перспективу»  

дается наиболее обширный перечень организаций инновационной 

инфраструктуры: центры трансфера технологий, инновационно-

технологические центры, технопарки и территории высоких технологий, фонды 

поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, фонды 

стартового и венчурного финансирования, центры подготовки 

специализированных кадров (персонала) и по информационному обеспечению 

инновационной деятельности и др. [10].  

Среди определений данного подхода выделяется ряд определений, в 

которых ученые рассматривают инновационную инфраструктуру как 

совокупность объектов, способствующих инновационному развитию либо на 

всех стадиях инновационного процесса, либо  делают упор на какой-либо 

отдельный его этап. Например, А.А. Солдатов предлагает рассматривать 

инновационную инфраструктуру как весь необходимый спектр государственных 

и частных структур, обеспечивающих развитие и поддержание всех стадий 

инновационного развития [11]. 

В определении Н.З. Мазур, М.П. Левиной также представлен весь цикл 

инновационного процесса: «Инновационная инфраструктура – это 

информационные, организационные, маркетинговые, образовательные и другие 

сети, которые помогают новой идее добираться до своей практической 

реализации и находить своего потребителя» [6]. 

В.С. Кортов делает упор на стадию зарождения идеи: «Инновационная 

инфраструктура – это сеть взаимосвязанных организаций, субъектов 

инновационной деятельности. Ядром этой сети являются научно-
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исследовательские институты и университеты, в которых на основе 

фундаментальных и прикладных исследований рождается востребованная на 

рынке инновационная продукция» [5].  

Ж. Ю. Уланова предлагает рассматривать инновационную 

инфраструктуру как систему взаимосвязанных организаций различной 

направленности и различных организационно-правовых форм, а также порядок 

их взаимодействия, которые обеспечивают реализацию этапов инновационного 

процесса, начиная с технологического освоения до законченной научной 

разработки [13]. 

Подход, выделяющий какой-либо один из этапов инновационного 

процесса, на наш взгляд является узким, так как инновационная инфраструктура 

обладает более широким спектром функций. 

Второй подход определяет инновационную инфраструктуру как 

совокупность условий. То есть, инновационная инфраструктура схожа с 

понятием инновационной среды, так как инновационная среда – это тоже 

совокупность условий для осуществления инновационной деятельности. И даже 

набор этих условий практически одинаков. В рамках этого подхода можно 

привести такие определения. 

В Приложении к проекту «Основы политики РФ в области развития 

национальной инновационной системы на период до 2010 года и дальнейшую 

перспективу» инновационная инфраструктура понимается как совокупность 

условий (фундаментальная наука, система образования), организаций, 

промышленных и иных общественных объектов, обеспечивающих возможности 

успешной инновационной деятельности [9]. 

Н.В. Елина дает такое определение:  «Инновационная инфраструктура – 

это важнейший фактор, обеспечивающий адаптацию экономики к 

прогрессивным технологиям и основанный на комплексном и долговременном 

взаимодействии между инновационной сферой и рынком». 

Третий подход, определяющий инновационную инфраструктуру как  

совокупность институтов, сформировался относительно недавно.  Понятие 

«институт» является более широким, нежели понятие «организация», так как 
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может включать в себя также свод нормативно-законодательных актов, систему 

фондов, отношения, складывающиеся между инноваторами и поставщиками 

ресурсов. 

Инновационная инфраструктура – совокупность институтов, 

обеспечивающих доступ к различным ресурсам, создающих благоприятные 

условия и оказывающих разнообразные услуги участникам инновационной 

деятельности, позволяющих снизить совокупные затраты на получение 

результата инновационной деятельности и его коммерциализацию [1]. 

В последние годы значительный исследовательский интерес направлен на 

изучение инновационной инфраструктуры регионов. Теоретические и 

методические подходы к исследованию инновационной инфраструктуры на 

уровне региона и страны совпадают, только для регионального уровня 

исследования указывается специфичность инновационного процесса в каждом 

регионе. 

Например, Е.А. Монастырный и Н.О. Чистякова рассматривают 

инновационную инфраструктуру как подсистему региональной инновационной 

системы, представленной в виде совокупности определенных организаций, и их 

взаимосвязей с разными элементами региональной системы, способствующей 

развитию инновационного бизнеса на разных стадиях его жизненного цикла, а 

также реализации инновационной цепочки на территории, и направлений на 

формирование экономики, основанной на знаниях [8]. 

Коллектив авторов Е.В. Иода, В.В. Подколзин, И.А. Кутеев определяют 

региональную инновационную инфраструктуру как совокупность 

взаимосвязанных и взаимодополняющих систем и соответствующих им 

организационных и управляющих подсистем, обеспечивающих доступ к 

инвестиционным и иным ресурсам субъектам инновационной деятельности, в 

конечном итоге направленных на эффективное осуществление инновационной 

деятельности в системе региональной экономики [3]. 

Основным методическим подходом к исследованию инновационной 

инфраструктуры является системный подход, согласно которому: во-первых, 

инновационная инфраструктура является целостным образованием, во-вторых – 
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в ней выделяются элементы (подсистемы) и определяются взаимоотношения 

между этими элементами и основным производством.  

Различные авторы выделяют различные подсистемы инновационной 

инфраструктуры. Самым распространенным является деление всего 

многообразия организаций, способствующих развитию инновационной 

деятельности, на 5 подсистем (блоков): 

1) финансовая – наличие развитой финансовой инфраструктуры 

является одним из важнейших условий привлечения инвестиций в 

инновационную деятельность и их  эффективного использования; 

2) производственно-технологическая –  является экспериментальной и 

опытной базой исследований; 

3) информационная – базы данных и знаний и центры доступа, а также 

аналитические, статистические, информационные и т.п. центры; 

4) кадровая –  кадровая инфраструктура обеспечивает инновационную 

деятельность специальными знаниями и идеями; 

5) экспертно-консалтинговая – организации, занятые оказанием услуг 

по проблемам интеллектуальной собственности, стандартизации, сертификации, 

а также центры консалтинга. 

Кроме вышеперечисленных подсистем, некоторые авторы, в зависимости 

от цели своего исследования, выделяют и другие подсистемы. Так, А.Е. 

Матюхов, дополнительно в рамках экспертно-консалтинговой подсистемы, 

выделяет сбытовую подсистему [7]. С.В. Теребова объединяет 

информационную и экспертно-консалтинговую подсистемы в информационно-

маркетинговую [12]. Е.В. Иода, В.В. Подколзин, И.А. Кутеев добавляют к этому 

списку правовую подсистему [3]. 

Большинство авторов  рассматривают отдельно элементы инновационной 

инфраструктуры, выделяя в них ресурсы, функции, субъекты. И лишь некоторая 

часть авторов предлагает целостный подход к рассмотрению разрозненных 

объектов инфраструктуры как системы взаимосвязанных элементов (например, 

Е.А. Чистякова, Н.О. Монастырный). Эти авторы высказывают мнение, с 
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которым мы согласны, что необходимо рассматривать элементы 

инфраструктуры как единый взаимодействующий комплекс. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что существует 

значительное количество работ, посвященных рассмотрению экономического 

содержания понятия «инновационная инфраструктура». Изучение этих работ 

позволило сделать вывод, что большинство авторов под инновационной 

инфраструктурой понимают совокупность организаций, участвующих в 

обеспечении инновационного процесса. При этом многие авторы ограничивают 

перечень этих организаций технопарками, технологическими центрами, 

технологическими инкубаторами, т.е. сводя инновационную инфраструктуру 

только к технологической подсистеме, в то время как сеть организаций, 

обслуживающих процесс создания наукоемкой продукции, гораздо шире и 

включает организации финансовой, информационной, правовой сфер и других. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ: КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ 

УСПЕХА ТЕРРИТОРИИ 

В статье анализируются различные трактовки понятия «региональная 

конкурентоспособность», сложившиеся в современной экономической науке. 

Выявлены и рассмотрены различные совокупности факторов, формирующих 

конкурентоспособность региона. Сделан акцент на концепции ключевых 

факторов успеха (ключевых компетенций) территорий. 

Ключевые слова: региональная экономика, регион, региональная 

конкурентоспособность, факторы и детерминанты региональной 

конкурентоспособности, развитие, инновационная сфера, политика. 
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REGIONAL COMPETENCE: KEY FACTORS OF TERRITORY SUCCESS 

_________________________________________________________________ 

In this article different rendering of ―regional competitiveness‖ concept are 

analyzing.  Various summations of factors formulating regional competitiveness are 

found out and distinguished. Accent is made  on concept of key factors (key 

competences) of territory success  

Key words: regional economy, region, regional competitiveness, factors and 

determines of regional competitiveness,  development, innovative sphere, policy. 
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В настоящее время заметно усилилось внимание к межстрановому аспекту 

конкуренции (различные системы рейтингов стран). Последние десять лет 

международные организации регулярно ведут сравнение стран по разным 

параметрам – по конкурентоспособности, по технологическому развитию, по 

индексу человеческого потенциала, по информационному развитию, по степени 

готовности к сетевому миру и др.  

Относительно новым объектом анализа является конкуренция регионов. 

Будучи многозначным понятием (конкуренция регионов внутри одной страны; 

конкуренция регионов  страны с регионами других стран; конкуренция 

макрорегионов – объединений ряда стран), конкуренция регионов является 

предметом изучения разных ветвей экономической науки. Поэтому единая 

теория конкуренции регионов, подобная теории конкуренции фирм, пока не 

сформировалась. Не выделены и основные факторы, определяющие 

конкурентоспособность того или иного региона.  

В классической экономике пространство выступало как непреодолимая 

преграда для многих процессов, характерных для конкуренции, – в частности, 

процессов перелива капитала и труда [12;3]
1
. Между тем современные 

тенденции развития мировой и национальной экономики свидетельствуют о 

том, что эффективность межрегиональной конкуренции зависит в первую 

очередь от возможности свободного передвижения людей, а для этого 

необходимо развитие рыночной и социальной инфраструктуры в регионах. С 

другой стороны, социально-экономическое развитие региона является 

результатом его конкурентоспособности [4].  

Среди предложенных в отечественной литературе определений 

конкурентоспособности региона наиболее полной представляется позиция А.З. 

Селезнева: «конкурентоспособность региона – это обусловленное 

экономическими, социальными, политическими и другими факторами 

положение региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и 

внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно 

характеризующие такое состояние и его динамику»[13].  
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Из всех рассматриваемых в науке видов региональной 

конкурентоспособности важно выделять стратегическую 

конкурентоспособность, которая выражает состояние или положение субъекта 

(объекта) с точки зрения возможности достижения им стратегических целей 

развития при активном поведении; характеризует способность к своевременным 

и полноценным изменениям внутренней и внешней среды, обеспечивающим 

эффективное достижение целей развития, и тесно связана с возможностью 

региона эффективно создавать новые функции, товары, услуги, производить 

старые с новым качеством, на новом технологическом уровне и обеспечивать 

развитие региона на  инновационной, интенсивной основе. Так, Р.А. 

Фатхутдинов рассматривает конкурентоспособность как одно из звеньев 

цепочки: качество образования => инновации => конкурентоспособность => 

ресурсосбережение => качество жизни [16]. 

У исследователей также нет единой позиции в отношении совокупности 

факторов, формирующих конкурентоспособность региона. Так, по мнению П. 

Фишера, наиболее важными факторами, оцениваемыми в отношении 

региональных рынков, являются: наличие водных ресурсов и возможностей по 

очистке и переработке стоков (для химического, текстильного и 

деревообрабатывающего секторов); обеспечение электроэнергией (для 

производства сталей, алюминия, бумаги); наличие сырьевой базы (для 

машиностроения, химии, электроники, пищевой промышленности); 

инфраструктура и легкость доступа на основные рынки (для крупногабаритной 

продукции); снабжение, транспорт и коммуникации (деревообработка, мебель, 

тяжелое машиностроение, все высокотехнологичные сектора); 

квалифицированные рабочие и инженеры, а также информация, трудовые 

отношения и законодательство (все сектора, особенно наукоемкие и 

высокотехнологичные); дистрибутивные системы, близость к рынкам 

(скоропортящиеся продукты, товары повседневного спроса) [7;9;11].  

В соответствии с концепцией ключевых факторов успеха (ключевых 

компетенций) территорий [Р.М. Кантер], решающее значение имеет 
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формирование совокупности факторов, обеспечивающих владение следующим 

набором ключевых компетенций
3
:  

1) компетенция мастерства, т.е. способность производить товары и 

услуги в сфере материального производства на уровне высших мировых 

стандартов;  

2) компетенция знаний, т.е. способность создавать и продавать новые 

знания, технологии и наукоемкие продукты и услуги; 

3) компетенция связей, т.е. способность создавать и продавать услуги в  

4) сфере коммуникации и коммутации материальных, 

информационных и финансовых потоков;  

5) компетенция эффективного управления городом как единой 

системой, нацеленная на достижение общих целей ведущих групп влияния;  

6) компетенция сотрудничества, т.е. способность эффективно выявлять 

и согласовывать интересы различных групп влияния, стратегических партнеров 

и на этой основе формулировать общие цели и стратегии их достижения;  

7) компетенция жизнеобеспечения, т.е. способность создавать среду 

обитания, удовлетворяющую и превосходящую ожидания представителей 

ведущих групп по совокупности важных для них аспектов качества жизни [8]. 

П. Кресл выделяет два типа факторов конкурентоспособности территории: 

 экономические детерминанты: место расположения, факторы 

производства, инфраструктура, экономическая структура, 

достопримечательности и места отдыха; 

 стратегические детерминанты: эффективность органов управления, 

стратегия развития, общественно-частное партнерство и институциональная 

гибкость, под которой подразумевается организующая способность органов 

власти и их способность адаптироваться к меняющейся внешней среде [5;2]. 

Конкурентоспособность региона может определяться уровнем 

жизнеобеспечения населения на основе международных стандартов, а также на 

основании других показателей и индикаторов. Так, по аналогии с методикой 

Всемирного банка благополучие региона может быть оценено по четырем 

основным показателям в расчете на душу населения [17;6]
2
: по размеру ВРП; по 
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величине производственных ресурсов (основные фонды и т.д.); по величине 

природных ресурсов; по величине человеческих ресурсов (уровень 

образованности). 

А.Г. Гранберг.[14] в качестве основных составляющих успешного 

продвижения регионов к конкурентоспособности, устойчивости и безопасности 

выделяет следующие факторы, формирующие «ядро развития»: человеческий, 

технико-технологический, природно-ресурсный, институциональный, 

организационный, информационный. 

Сходная классификация дана Н.Я. Калюжновой. Она предлагает в основу 

выделения основных факторов конкурентоспособности положить принцип 

редкости (ограниченности) ресурсов: «…ключевые факторы, обусловливающие 

развитие экономики на основе принципа редкости, одновременно являются 

факторами конкурентоспособности, в том числе и для регионов как субъектов 

экономики» [1]. В качестве ключевых факторов конкурентоспособности 

выступают ресурсные, инвестиционные, инфраструктурные, инновационные и 

информационные. «За счет влияния каждой группы факторов … возникают 

адекватные конкретные конкурентные преимущества или привлекательность 

региона – ресурсная, инвестиционная, инновационная, информационная»[1]. 

Эффект политики правительства страны в формировании конкурентной 

среды страны, ее регионов зависит от стадии, которой достигла страна в 

развитии конкурентоспособности. Конкурентоспособность страны может быть 

достигнута и на базе нетехнологических преимуществ – за счет низкой 

стоимости факторов производства и девальвации национальной валюты, т.е. 

благодаря низкому уровню жизни населения. Такая конкурентоспособность 

противоречит смыслу и целям экономического развития. Развитые страны 

находятся на стадии инвестиционных и инновационных преимуществ, а 

остальные – на стадии факторных преимуществ, и частично инвестиционных с 

точки зрения привлекательности [15].  

Россия (по Портеру) сегодня находится на втором этапе развития с 

большими инвестиционными потребностями. Поэтому целесообразен упор на 

стадию инвестиций с последующим переходом к инновационному развитию. Те 
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факторы, которыми обладает государство в данный момент времени, 

оказываются менее значимыми, чем скорость и эффективность их создания и 

обновления, а также применения в конкретных отраслях. Поэтому уже сегодня 

существует объективная потребность в инновационной «наполненности» 

привлекаемых инвестиций. 

В создании конкурентного преимущества региона инновации, научно-

технические знания, информация, образование играют немаловажную роль – и 

как факторы развития производства, и как факторы формирования 

инновационного и инвестиционного потенциала региона. Накопление знаний и 

институтов, способствующих нововведениям, согласно эволюционным теориям, 

повышает жизнеспособность регионов и имеет первостепенное  

значение в обеспечении национальной конкурентоспособности. Как бы ни 

был высок риск нововведений, неспособность к их осуществлению порождает 

еще больший риск. 

Достижение существенных результатов в развитии инновационной сферы 

среди широкого круга предприятий в ближайшее время представляется 

проблематичным в большинстве регионов Российской Федерации. Причинами 

тому служат отсутствие серьезного опыта ведения инновационной деятельности 

в рыночных условиях, отсутствие хорошо сформированной инфраструктуры 

поддержки горизонтальных связей между промышленными предприятиями, 

научными и финансовыми организациями, «утечка умов» и старение научных 

кадров. 

Восточные регионы страны (Восточная Сибирь, Дальний Восток) 

находятся в неравных экономических условиях по сравнению с другими 

регионами страны. Полностью ликвидировать диспропорции в развитии 

отдельных регионов невозможно: всегда были территории более развитые и 

менее развитые. Поэтому основная задача региональной политики – обеспечить 

такие условия, при которых регионы могут быть самодостаточными, причем за 

счет возможностей, уже имеющихся у них, за счет своих абсолютных и 

относительных преимуществ. 
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Для Дальнего Востока таким преимуществом является его близость к 

Азиатско-Тихоокеанскому региону. Значительный ресурсный потенциал; 

исключительно благоприятное транспортно-географическое положение края для 

реализации транзитных функций, продвижения товаров в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона и налаживания с ними взаимовыгодного 

сотрудничества; выгодное геополитическое, приграничное расположение края – 

таковы преимущества Забайкальского края [10]
1
. Безусловно, у каждого региона 

– свои возможности, и государство должно учитывать такую дифференциацию.  

Концепция развития восточных регионов России в значительной – может, 

даже определяющей – мере должна базироваться на принципах освоения 

территории (не ресурсов) и человеческого капитала. К развитию восточных 

районов неприменим сугубо утилитарный подход, базирующийся только на 

принципах быстрой отдачи. Такой подход хорош для экономик, находящихся в 

стационарной фазе развития с высокой степенью освоенности территории и, 

следовательно, высокой плотностью хозяйствования на квадратный километр 

территории. Альтернативой, не допускающей дальнейшей деградации Востока 

России, является инновационная модель развития.  

 

 

Список литературы 

1. Калюжнова Н.Я. Конкурентоспособность российских регионов в 

условиях глобализации: Монография / Н.Я. Калюжнова. – М.: ТЕИС, 2004. – 526 

с. С.71-79. 
 

2. Ким О.Л. Экономическое развитие региона: проблемы и перспективы 

[Электронный ресурс] / О.Л. Ким// Проблемы современной экономики: 

электрон. науч. журн., 2007. – №3 (23). – Режим доступа: http://www.m-

economy.ru/art.php3?artid=22682]. 

3. Кирцнер И.М. Конкуренция и предпринимательство: Пер. с англ. / И.М. 

Кирцнер; под ред. проф. А.Н. Романова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239 с. 

  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

2
 №

 4
  
 (

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

 

 

http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=22682
http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=22682


76 

 

4. Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретические и 

практические аспекты государственного регулирования / О.В. Кузнецова. – М.: 

УРСС, 2004. – 304 с. 

5.
 
Николаева Н.А. Конкурентоспособность города: взгляд зарубежных 

ученых/ Н.А. Николаева// Маркетинг в России и за рубежом, 2001. – №6. – С.71-

79.  

6.
 
Новикова А.С. Инвестиционная привлекательность региона как фактор 

повышения его конкурентоспособности: дис. ... канд. экон. наук / А.С. 

Новикова. – Ставрополь: СГУ, 2006. – 103 с. 

7. Новокшенова Л.В. Регион в детерминантах конкурентного 

преимущества/ Л.В. Новокшенова // Вестник экономических реформ, 2000. – № 

7. – С. 25-33;  

8. Пилипенко И.В. Анализ основных зарубежных теорий 

конкурентоспособности стран и регионов в мировом хозяйстве/ И.В. Пилипенко 

// Известия Академии Наук. Серия географическая, 2003. – №6. – С. 15-25.  

9. 
 
Портер М.Э. Международная конкуренция: Пер. с англ./ М.Э. Портер; 

под ред. и с предисловием В.Д. Щетинина. – М.: Междунар. отн., 1993. – 896 с.  

10.
 
Программа научного и технологического социально-экономического 

развития  Забайкальского края. Распоряжение Правительства Забайкальского 

края №548-р от 05 октября 2010 года. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://economy.e-zab.ru/page/innovacii/lib/Programma_nauchno_tehnologicheskoe. 

11.
 
Пространственные трансформации в российской экономике/ Общ. ред. 

П.А. Минакира; РАН ДВО; Ин-т экон. исследований. – М.: ЗАО «Экономика», 

2002. – 424 с.  

12. Розанова Н.М. Конкурентный процесс в современной рыночной 

экономике/ Н.М. Розанова. – М.: МАКС-Пресс, 2001. – 254 с. 

13. Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России: 

Монография / А.З. Селезнев. – М.: Юристъ, 2003. – 384 с.
 

  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

2
 №

 4
  
 (

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

 

 



77 

 

14.
 

Стратегии макрорегионов России: методологические подходы, 

приоритеты и пути реализации / Под ред. Гранберга А.Г.; РАН, Отд-ние общ. 

наук. – М.: Наука, 2004. – 720 с.  

15.
 

Усик Н.И. Конкурентоспособность как результат управления 

модифицированными конкурентными преимуществами в глобальной экономике 

[Электронный ресурс] / Н.И. Усик // Проблемы современной экономики: 

электрон. науч. журн., 2007. – №2 (22). – Режим доступа: http://www.m-

economy.ru/art.php3?artid=22214.  

16. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность / Р.А. 

Фатхутдинов. – М.: Экономика, 2005. – 546 с. 

17.
 
Шеховцева Л.С. Конкурентоспособность региона: факторы и метод 

создания / Л.С. Шеховцева //Маркетинг в России и за рубежом, 2001. – № 4. – 

С.11-16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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

2
 №

 4
  
 (

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

 

 



78 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ И ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Рассматриваются роль и место оптовой торговли на потребительском 

рынке территории в условиях глобализации. Приведена характеристика задач и 

функций оптовой торговли. Уделено внимание необходимости развития 

инфраструктуры оптового звена, новых организационных форм оптового 
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Ключевые слова: оптовая торговля, глобализация, интеграция, 

потребительский рынок, инфраструктура. 

 

Shnorr Zhanna 

Candidate of Economics,  

Associate Professor Crisis Management, Finance and Credit,  

Zabaykalsky State University 

 

THE ROLE OF WHOLESALE TRADE IN THE CONSUMER MARKET 

TERRITORY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

 

We consider the role and place of wholesale trade in the consumer market in the 

area of globalization. The characteristic of the tasks and functions of the wholesale 

trade. Paying attention to the need for infrastructure development of wholesale 

management, new organizational forms wholesale house in the light of globalization 

and integration. 
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Мировой опыт глобализации и тенденции развития сферы обращения 

свидетельствуют об усилении роли оптовой торговли, что обусловлено 

углублением процессов международного и территориального разделения труда, 

интенсивным движением глобальных потоков экономических и 

информационных ресурсов между звеньями ведущих транснациональных 

корпораций, использованием сетевых технологий в товарно-распределительных 

отношениях, активизацией международных и межрегиональных экономических 

связей. 

Усиление роли оптового посредничества сопровождается трансформацией 

и усложнением задач оптового звена, расширением выполняемых функций, 

логистизацией методов торговли, качественной модернизацией 

институциональной структуры, ростом процессов консолидации и усилением 

тенденций к интеграционным трансформациям бизнес-структур, 

обслуживающих процессы продвижения и продажи товаров. 

Традиционно в процессе воспроизводства оптовая торговля 

опосредованно выполняет связующую роль между сферами производства и 

потребления, является активным проводником товаров на потребительский 

рынок, стимулируя тем самым, развитие производства, расширение 

ассортимента товаров и повышение их качества. В условиях глобализации 

экономические связи приобретают глобальный характер, поэтому важными 

задачами оптового звена выступают рациональная организация глобальных 

поставок, координация международных и межрегиональных потоков, 

поддержание требуемой интенсивности их движения, активное влияние на 

размещение мировых производительных сил и воспроизводство товаров в 

глобальном масштабе. 

Глобализация задач оптовых посредников в системе товародвижения не 

только не исключает решение задач по региональному воспроизводству, но и 
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усиливает роль коммерческого посредничества в социально-экономическом 

развитии территории. Современная оптовая торговля на территории призвана 

обеспечивать высокую интенсивность и ускорение движения товарных потоков, 

создавать потенциальные предпосылки для усиления процессов 

межрегионального товарного обмена на основе системы многоканальных 

поставок, развития логистики и траспортно-складской инфраструктуры. Это 

предусматривает создание гибкого механизма по достижению стратегической 

стабильности и экономической безопасности потребительского рынка 

территории, координации внутрирегиональных поставок товаров с 

международными и межрегиональными потоками, формировании условий для 

развития и поддержки местных сельхозпроизводителей, обеспечении 

бесперебойного снабжения товарами розничных торговых организаций, а также 

осуществлению всего необходимого комплекса услуг коммерческого 

посредника, что в совокупности позволит улучшить процесс товародвижения на 

территории. 

В глобально ориентированной системе экономических ценностей и 

хозяйственных отношений расширяются функции оптовой торговли. Анализ 

литературных источников показывает, что большинство авторов подразделяют 

функции оптовых посредников на две укрупненные группы: по отношению к 

покупателям и по отношению к поставщикам товаров [1, 5, 6]. Оптовая торговля 

по отношению к поставщикам помогает сбывать произведенные товары с 

минимальным числом контактов с покупателями; обеспечивает хранение 

товаров; предоставляет производителям финансовую поддержку и оказывает 

помощь в преодолении дефицита собственных средств в обороте; способствует 

снижению кредитных и коммерческих рисков; оказывает информационные 

услуги в части исследования спроса покупателей, разработки рекомендаций по 

совершенствованию ассортиментной политики, т.е. определяет механизм 

обратной связи между спросом и предложением. По отношению к покупателям 

оптовые посредники облегчают процесс продажи товаров; организуют закупки 

и хранение товаров; преобразовывают производственный ассортимент в 

товарный; осуществляют транспортировку товаров и погрузо-разгрузочные 
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работы; контролируют качество и безопасность товаров; владеют и передают 

права собственности на товары. 

Как субъект товаропроводящей системы оптовая торговля оказывает 

важные функции товаропроизводителям и розничным структурам: 

производственную, коммерческую и информационную. Под производственной 

функцией подразумевается совокупность операций, составляющих 

технологический процесс оптовой торговли: транспортно-экспедиционные 

операции, погрузо-разгрузочные работы, складирование товарной массы и др. 

Уровень организации технологического процесса во многом определяет 

продолжительность товародвижения от производителей к покупателям [8]. 

Коммерческая функция сопряжена с организацией оптовых продаж, оказанием 

дополнительных услуг розничной торговле, управлением товарными ресурсами, 

рекламой, изучением спроса и конъюнктуры рынка, формированием товарного 

ассортимента, воздействием на товаропроизводителей с целью повышения 

качества товаров, установлением хозяйственных связей, развитием договорных 

отношений и др. В условиях рыночной экономики важное значение приобретает 

информационная функция, которую выполняют субъекты оптовой торговли, 

состоящая в информационном обслуживании всех участников процесса 

товародвижения. 

В таком понимании оптовая торговля выполняет не только 

посредническую роль в продвижении товаров, но и в продвижении информации 

от товаропроизводителей к покупателям, что дает возможность сосредоточения 

информации в оптовых структурах и регулирования процессов оборота товаров 

на потребительском рынке территории, в том числе контроля над ситуацией 

между спросом и предложением товаров, определения уровня цен на товары, 

активного влияния на деятельность товаропроизводителей. 

Вместе с тем в современных условиях глобализации перечень функций и 

услуг, характерных для оптовой торговли, вряд ли можно считать 

исчерпывающим, поскольку отсутствует масштаб уровня коммерческих 

операций, их влияние на формирование экономической среды потребительского 

рынка. В этой связи интерес представляет классификация функций Н.Н. 
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Хваткина, в которой функции оптовой торговли рассматриваются с точки 

зрения макро- и микроуровней [7]. На макроуровне оптовые посредники 

выполняют следующие функции: интегрирующую, оценочную, регулирующую. 

Интегрирующая функция обеспечивает взаимосвязь между партнерами по 

товародвижению; оценочная – определяет уровни общественно необходимых 

затрат через механизм ценообразования; регулирующая функция способствует 

рациональному построению и гармоничному функционированию 

экономических систем [7]. В свою очередь, макроэкономические функции 

трансформируются в функции организаций оптовой торговли, которые были 

выше охарактеризованы. По нашему мнению, необходимо уточнить 

рассмотренную классификацию функций оптового посредничества и 

предусмотреть, что к макроуровню следует отнести те функции, которые 

оптовые организации выполняют в масштабах международных и национальных 

экономических систем. В случае если речь идет о межрегиональных, 

региональных взаимодействиях и отдельных территориях, то здесь уместно 

говорить о мезоуровне. При этом считаем, что интегрирующая функция 

обеспечивает не только взаимосвязь между покупателями и производителями, 

но и взаимозависимость экономических интересов субъектов товародвижения. 

Учитывая влияние оптовой торговли на создание условий для процессов 

воспроизводства товаров, регулирования международных, межрегиональных и 

внутрирегиональных товарных, финансовых и информационных потоков 

считаем целесообразным выделить координирующую функцию, которая 

присуща оптовым предприятиям в условиях глобализации экономики на всех 

уровнях управления экономическими системами. Реализация функций оптовой 

торговли в комплексе способствую укреплению и развитию международных, 

федеральных и региональных хозяйственных связей, пространственной и 

отраслевой диверсификации, повышению эффективности внутренней торговли 

стран, потребительского рынка территории, снижению совокупных издержек.  

Результаты деятельности оптовой торговли как посредника между 

производством и потреблением, регулирование процесса оборота товаров в 

экономической среде потребительского рынка на всех уровнях управления 
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экономическими системами во многом зависят от организации и 

инфраструктуры оптового посредничества. Инфраструктуру оптовой торговли, 

по нашему мнению, целесообразно рассматривать в двух взаимосвязанных 

аспектах: как совокупность субъектов по оказанию посреднических услуг в 

продвижении товаров и с точки зрения масштабности организации 

посреднического звена.  

Развитие инфраструктуры оптовой торговли направлено на рыночное 

разнообразие посреднических структур с целью наилучшей организации 

продвижения товаров, их беспрепятственного поступления, устранения 

излишней нагрузки на каналы распространения товаров. В этом убеждает опыт 

стран с развитой рыночной экономикой, где создание новых организационных 

форм торговли удачно сочетается с использованием хорошо зарекомендовавших 

систем распределения товаров. 

Так, в США оптовую торговлю осуществляют, как минимум, 3 

укрупненные группы оптовых торговцев. К ним относятся независимые оптовые 

посредники; оптовые отделения и филиалы промышленных компаний; оптовые 

предприятия, не приобретающие права собственности на товар [8]. 

Независимые оптовые посредники, приобретающие право собственности 

на товары, представляют собой крупнейшую группу торговцев и являются 

доминирующими по всем показателям, на их долю приходится более 50% от 

оборота всей оптовой торговли в США, свыше 80% складских площадей и 

около 80% общего числа предприятий и занятых в торгово-посреднических 

операциях [1]. Состав группы включает оптовые предприятия с полным 

набором услуг и оптовые предприятия с ограниченным кругом услуг (оптовые 

предприятия типа «купил и забирай», маклеры, вагоно- и автооптовики, 

посылочная оптовая торговля, оптовые кооперативы производителей, оптовики 

с тарой). 

Оптовые отделения и филиалы промышленных компаний осуществляют 

свыше 40% всего оборота оптовой торговли по сбыту промышленной 

продукции, их состав представлен оптовыми базами (с запасами товаров) и 

оптовыми конторами (без запасов товаров). Главная функция – обеспечить сбыт 
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продукции производителей, для чего корпорации-производители формируют 

территориально разветвленную сеть распределительных центров в зонах сбыта 

своей продукции [1]. 

Оптовые предприятия, не приобретающие права собственности на товар, 

не принимают на себя коммерческие риски и осуществляют функцию 

посредничества. К ним относятся аукционные компании, брокеры, 

комиссионеры, промышленные агенты и торговые агенты. 

В Германии оптовая торговля является основой внутреннего и 

внешнеэкономического обращения товаров, хозяйственных связей и 

осуществляется независимыми оптовыми структурами, ассоциациями по 

закупкам и продажам товаров, кооперативами, автономными отделениями сбыта 

и складами промышленности, торговыми агентами фирм [1]. 

Рыночное разнообразие организационных форм оптового посредничества 

предусматривает приоритет крупных независимых структур, поскольку мощные 

оптовые посредники разных типов способны значительно повысить 

эффективность деятельности товаропроизводителей и субъектов розничной 

торговли за счет улучшения параметров товародвижения, управления 

товарными запасами и снижения трансакционных издержек. В условиях 

глобализации очевидны их конкурентные преимущества и высокая 

эффективность. 

В нашей стране, несмотря на преимущества крупных оптовых 

посредников, в экономической среде потребительского рынка преобладают 

мелкие субъекты оптовой торговли, выполняющие, как правило, только 

сбытовые функции, что является одним из проявлений отрицательных 

последствий рыночных реформ. Вновь создаваемые оптово-посреднические 

организации в период приватизации и коммерциализации предприятий 

советской оптовой торговли первоначально были ориентированы на продажу 

высокорентабельных, быстрооборачивающихся товаров минимальными 

партиями на условиях предварительной оплаты, которые не в состоянии 

обеспечить весь комплекс функций по организации и обслуживанию оборота 

оптовой торговли, содержанию складского хозяйства. 
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Разрушение крупных субъектов оптовой торговли обусловило разрыв 

хозяйственных связей между производителями и покупателями. 

Сформировавшаяся структура организаций оптовой торговли перестала 

поддерживать эффективность процесса товароснабжения розничных структур, и 

сбыт товаропроизводителей [3, 8], оказывая отрицательное влияние на развитие 

потребительского рынка территории в части дисбаланса интересов между 

субъектами товаропроводящей сети, нарушении бесперебойности процессов 

обеспеченности товарными ресурсами, рационализации товарных и связанных с 

ним финансовых и информационных потоков. 

Следует отметить, что прогрессивность структуры оптовой торговли 

определяется соотношением мелких, средних и крупных организаций оптовой 

торговли и зависит от уровня развития конкуренции, научно-технического 

прогресса, стадии становления оптового сектора. При этом если на ранних 

этапах становления оптовой торговли и потребительского рынка основные 

тенденции формирования организационной структуры связаны со 

специализацией и обособлением отдельных видов деятельности, преобладания 

относительно небольших по размеру оптовых посредников, то в условиях 

глобализации центробежными становятся тенденции, обусловленные 

процессами концентрации, укрупнения и интеграционными трансформациями с 

учетом экономических интересов субъектов рынка. 

Для оптовой торговли в развитых странах характерна высокая степень 

консолидации оборота оптовой торговли. За последнее время наблюдается 

усиление процессов концентрации на основе слияний и поглощений. Так, 

только в секторе продаж продовольственных товаров, во Франции на долю 

четырех крупнейших оптовых фирм приходится порядка 72% от всех продаж. В 

Швеции три крупных компании сосредоточили до 85% продаж от общего 

объема всех продовольственных товаров, потребляемых населением. В целом 

практика организации опта в Швеции показывает, что на национальном уровне 

всю оптовую торговлю в своих руках сосредоточили 14 крупнейших компаний 

[8]. 
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В условиях глобализации важное значение приобретают процессы 

формирования интеграционных торговых систем. Необходимость 

интеграционных трансформаций продиктована условиями внешней рыночной 

среды, в том числе жесткой конкуренцией, повышенными требованиями 

товаропроизводителей и розничных операторов к объему, качеству и видам 

получаемых услуг от посредников. Интеграционные процессы в оптовой 

торговле происходят по традиционной схеме – от простых моноотраслевых 

объединений к сложным межотраслевым конструкциям с реализацией как 

горизонтальных, так и вертикальных систем хозяйственных взаимоотношений 

[]. Тенденции интеграционных процессов находят свое проявление в формате 

альянса организаций оптовой торговли с производителями, поставщиками, 

оптовыми равноправными посредниками и магазинами. Получают активное 

развитие ассоциированная оптовая торговля, оптово-розничные сети, оптово-

розничные объединения, финансово-промышленные и торговые группы, а также 

другие организационные формы объединительных трансформаций бизнес-

структур. 

Усиление процессов интеграции сопровождается использованием сетевых 

технологий в сфере обращения, что вызывает трансформацию каналов 

товародвижения. Во-первых, очевидно, что тесное взаимодействие 

товаропроизводителей с торговой инфраструктурой у крупных производителей 

приводит к вытеснению оптовой торговли и созданию собственной торговой 

сети, активном привлечении торговых дилеров. У средних и малых 

товаропроизводителей наблюдается сотрудничество с независимыми оптовыми 

коммерсантами, специализирующихся на услугах в области транспорта, 

складирования, логистики. Во-вторых, крупные торговые сети работают 

напрямую с производителями, минуя оптовых посредников. Следовательно, 

дистрибьюция постепенно превращается в услугу для производителей и 

розничных торговых сетей, потребность в которой у крупных производителей и 

розничных торговых сетей по мере роста процессов консолидации и насыщения 

рынка потребительских товаров снижается. 
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Спецификой современной торговли в зарубежных странах является 

усиление процессов диверсификации, что приводит к сочетанию функций 

оптовых посредников у торговых сетей и розничных продаж у оптовых фирм, а 

также диверсификация оптовых предприятий в сферу производства, сервиса и 

рекламы. Это обусловливает появление и развитие современных предприятий 

оптовой торговли. 

В нашей стране глобализация существенно затронула розничный сектор 

продаж, что привело к заметному отставанию оптовой торговли от розничной, 

усиливающемуся дисбалансу в их взаимодействии, боле низким темпам роста 

оборота оптовой торговли по сравнению с темпами роста розничного оборота. 

Наблюдаются слабый приток инвестиций в развитие складского хозяйства, 

высокая арендная плата за использование складских помещений, недостаточный 

уровень развития кооперации и наличие большого числа посредников между 

производителями и независимыми операторами. Перечисленные проблемы 

актуальны как в масштабах страны, так и на потребительском рынке отдельных 

территорий. 

В настоящее время на потребительском рынке территории выделились 

следующие группы организаций оптовой торговли: независимые оптовые 

организации (специализирующиеся на оптовой деятельности предприятия), 

предприятия – оптовые посредники и организаторы оптового оборота []. В 

оптовом обороте важное место принадлежит независимым оптовым торговцам с 

приобретением права собственности на перепродаваемый товар и всех рисков. К 

ним относятся холодильники, базы, склады и другие оптовые организации, 

торговые дома, дилерские организации предприятий-производителей, 

предприниматели (физические лица без образования юридического лица). Эти 

субъекты оптовой торговли закупают товары непосредственно у 

товаропроизводителей как в регионе размещения, так и на остальной 

территории России и доводят их до организаций розничной торговли, в том 

числе и торговых сетей, а также и иных потребителей в зоне своей 

деятельности. 
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Помимо специализированных на оптовой торговой деятельности 

организаций оптовую торговлю на уровне региона осуществляют сбытовые 

структуры местных товаропроизводителей и оптовые структуры крупных 

розничных торговых сетей и объединений. Активизируется деятельность на 

рынке оптовой торговли предприятий-посредников, которые действуют по 

поручению клиента без перехода права собственности на товар. К ним 

целесообразно отнести региональных дистрибьюторов крупных промышленных 

или торговых фирм, агентские фирмы – предприниматели (физические лица) без 

образования юридического лица [2]. 

Важная роль в структуре оптовой торговле региона принадлежит 

предприятиям – организаторам торгового оборота: организованным товарным 

рынкам региона, функционирующих в качестве оптовых рынков, ярмарок, 

аукционов, товарных бирж. Данные структуры создают условия для оптовых 

продаж и оказывают значительное влияние на уровень цен на потребительские 

товары. На оптовых ярмарках осуществляются прямые контакты между 

потенциальными покупателями и товаропроизводителями с целью 

последующей перепродажи товаров. Оптовые продовольственные рынки 

призваны обеспечивать оптимизацию товарных потоков на региональном рынке 

продовольствия, предоставлять местным сельхозпроизводителям возможности 

устойчивого выхода на рынок, ускорять и устранять излишнюю звенность 

товародвижения. 

В экономической среде потребительского рынка нашей страны начинает 

происходить постепенный процесс формирования новых и современных 

организационных форм оптовых продаж, к ним следует отнести: создание 

распределительных центров, магазинов-складов, закупочных объединений и 

центров, формирование ассоциаций оптовых организаций, оптово-розничных 

объединений и др. 

Приоритетное значение для экономики территории приобретают крупные 

независимые оптовые торговцы, призванные выступать в роли основного 

регулятора процесса оборота оптовой торговли, организовывать продвижение 

товаров на рынок на основе современных логистических решений. Крупные 
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специализированные оптовые структуры привлекательны для всех субъектов 

потребительского рынка, поскольку максимально обеспечивают выполнение 

всех функций оптового посредника и услуг, аккумулируя необходимую 

информацию о продвижении товаров и развитии потребительского рынка 

региона. Это дает возможность регулировать процессы, происходящие в 

экономической среде потребительского рынка, осуществлять межрегиональные 

и многоканальные поставки товаров. Поэтому необходимо воссоздание крупных 

федеральных и региональных специализированных на оптовой деятельности 

торговых организаций, возможно и выделение крупных коммерческо-

посреднических посредников в качестве самостоятельных специализированных 

организаций из состава промышленных предприятий. 

Создание распределительных центров – также современное направление 

формирования инфраструктуры оптовой торговли. Система распределительных 

центров включает «открытые распределительные центры» в качестве 

самостоятельных оптовых фирм и закрытые, которые не выполняют 

самостоятельную закупочную деятельность, но обеспечивают закупки и 

формирование ассортимента товаров для снабжения магазинов торговых сетей. 

Современные открытые распределительные центры, по мнению 

экспертов, целесообразно создавать по оптовым продажам однородной 

продукцией с глубоким ассортиментом позиций: по реализации обуви, одежды, 

посуды, товаров бытовой химии, спортивных товаров и др., или по реализации 2 

– 3 товарных групп. В таких центрах, главным образом, осуществляются 

закупка товаров у товаропроизводителей, подсортировочная функция и 

централизованная доставка отобранных товаров по имеющимся заявкам 

потребителям. Открытые распределительные центры могут быть задействованы 

не только в организации региональной оптовой торговли, но и 

межрегиональных поставках. Поэтому правильнее говорить о зональных 

оптовых распределительных центрах, за каждым из которых необходимо 

закрепить свою территорию обслуживания. Для потребительского рынка 

территории возможно формирование межрайонных открытых 

распределительных центров, но уже с универсальным ассортиментом товаров. 
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Сетевые или закрытые оптовые распределительные центры не явялются 

самостоятельными оптовыми посредниками и входят в состав крупных 

торговых сетей. Их задача – концентрация на складской территории 

значительного ассортимента товаров и осуществление централизованной 

доставки товарных ресурсов в магазины сети. Необходимость закрытых 

распределительных центров обусловлена высокой стоимостью прямых поставок 

товаров в сетевые магазины. Как правило, модель закрытого 

распределительного центра предполагает сосредоточение широкого 

ассортимента продовольственных товаров и их доставку в магазины. 

Закупочные объединения и центры выполняют важную роль в 

товарообеспечении независимых магазинов, розничных объединений, 

ассоциаций с целью противостояния ритейлу в части централизованной 

закупочной деятельности. 

Магазины-склады работают в формате «Cash&Carry» и представляют 

собой нечто среднее между крупными оптовыми организациями и розничными 

операторами. Отличительной особенностью данного формата является 

контингент покупателей, представленный покупателями малого и среднего 

бизнеса (владельцев гостиниц, небольших ресторанов, кафе, маленьких 

магазинов и т.п.), а не объемы закупаемых товаров. 

Несмотря на все разнообразие организационного оформления, 

функционального содержания и методов коммерческо-посреднической 

деятельности, в условиях глобализации торговли, как уже отмечалось ранее, 

наибольшее значение в сфере оптового посредничества приобретают 

интеграционные процессы и связанные с этим процессы консолидации оптовой 

торговли, развития сетевых структур. Отметим, что на макроуровне основными 

типами оптовых структур должны стать транснациональные торговые 

корпорации, федеральные торговые сети, межгосударственные торговые 

компании и оптовые предприятия с участием иностранного капитала в процессе 

интеграции оптовых рынков разных стран и регионов. На потребительском 

рынке территории ведущее место должно принадлежать  ассоциациям оптовой 

торговли, торговым сетям и оптово-розничным объединениям. 
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Ассоциативная оптовая торговля как одна из основных форм 

интеграционных трансформаций в рыночной среде потребительского рынка 

территории призвана не только осуществлять весь комплекс услуг посредника, 

но и активно воздействовать на размещение производства потребительских 

товаров и сельхозпродукции, способствовать увеличению объемов 

производства, расширению ассортимента и улучшению качества, обеспечивать 

процесс воспроизводства товарных ресурсов в регионе [4, с. 545]. 

Следовательно, в условиях глобализации торговли организационные 

формы, методы оптового посредничества должны максимально содействовать 

развитию сферы регионального товарного обращения за счет вовлечения в 

оборот товарных ресурсов региональных и местных товаропроизводителей, 

развития системы многоканальных поставок и межрегионального товарного 

обмена. Это расширяет традиционное представление о функциях и роли 

института коммерческого посредничества с учетом комплексного подхода к 

формированию инфраструктуры оптового сектора потребительского рынка на 

территории. 

Таким образом, глобализация торговли, активизация деятельности 

торговых сетей обусловливают необходимость развития оптовой торговли на 

основе укрупнения, консолидации и интеграции организационных форм 

оптовых посредников с целью их рыночного разнообразия и возможности 

оказывать как весь комплекс услуг оптового звена, так и создавать условия для 

расширенного воспроизводства товарных ресурсов в экономической среде 

территории. 
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THEORETICAL ASPECTS OF SMALL BUSINESS BANKRUPTCY 

FORECASTING 

________________________________________________________________ 

 

In article the algorithm of development bankruptcy risk forecasting model for 

small business which keep official records is considered. 

   Key words: small businesses, bankruptcy forecasting. 

_________________________________________________________________ 

 

В современных экономических условиях прогнозирование банкротства 

предприятия представляет собой трудоемкий и не всегда эффективный процесс. 

Анализируя малые предприятия (МП), можно сделать вывод, что 

существующие методики не применимы, поскольку не всегда доступны 

официальные финансовые данные предприятия. В статье предложен алгоритм 

разработки модели прогнозирования риска банкротства для субъектов малого 

предпринимательства ведущих официальную бухгалтерскую отчетность.     

Существенное количество зарубежных исследований рассматривают 

крупные компании. Например, Эдвард Альтман,            Уильям Бивер, Марк 

Блум, и Джеймс А. Олсон и др. Малые предприятия, как правило, 

проигнорированы из-за трудностей с получением финансовой информации. 

Отчасти проблемы прогнозирования банкротства МП были рассмотрены 

Робертом Эдмистером и  Jongsik Yoon. 

В российской 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].  

В ходе собственных исследований установлено, что эти подходы 

демонстрируют противоречивые прогнозы из-за отсутствия должного 

статистического анализа и вряд ли возможно их применение в качестве 

самостоятельного инструмента анализа [2].  
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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 способностью [1]. 

Предположение исследования состоит в том, что финансовые показатели 

деятельности предприятия наиболее полно отражают риск 

неплатежеспособности предприятия, особенно для кредиторов.      

Определение риска, связанного с деятельностью предприятия опирается на 

следующие предпосылки:  

1) величина риска, не может превышать 100% (вероятность события 100 из 

100);  

2) риск зависит от эффективности деятельности, структуры капитала, 

динамики бизнеса, деловой активности предприятия;  

3) величина риска является динамической величиной;  

4) финансовые показатели – есть результат менеджмента компании;  

В своем исследовании мы оперируем понятием «вероятность 

неплатежеспособности». Термин соответствует современным требованиям риск 

– менеджмента [AS/NZS 4360:2004, ISO /CD 31000 проект комитета, 

http://www.icc-iso.ru/toclients/standard/] и является неотъемлемой частью 

процесса рейтингования заемщиков в соответствии с  концепцией Базель 3 в 

области банковского надзора.       

По мнению авторов исследования, вероятность 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.  

В результате анализа многих исследований (Г.А. Хайдаршиной, Е.В. 

  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

2
 №

 4
  
(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

2
 №

 4
  
(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
 

 



96 

 

Смирновой, И.В. Ильина, Д. Анисинкова, Ю.В. Ефимова, А.Ю. Беликова и др.) 

принято решение выделить основные группы показателей, которые 

целесообразно учитывать при прогнозировании банкротства субъектов малого 

предпринимательства.   

Для анализа на предмет вероятного
6
 банкротства малых предприятий 

представляется возможным использовать следующие финансовые показатели 

(табл. 1).   

 

Таблица 1 

Основные группы внутренних количественных показателей для 

исследования  

Наименование 

показателя 

Интерпретация Способ расчета Рекомендуем

ое значение 

Рентабельность 

активов (Ра) 

Показывает величину 

прибыли, приходящуюся 

на каждый рубль 

совокупных активов 

Чистая прибыль / 

среднее значение 

активов 

0,05 

Рентабельность 

продаж (Рп) 

Показывает величину 

прибыли, приходящуюся 

на каждый рубль объема 

продаж 

Чистая прибыль / 

выручка от 

реализации товаров 

(продукции, работ, 

услуг) 

0,10 

Рентабельность 

собственного 

капитала (Рск) 

Показывает величину 

прибыли, приходящуюся 

на каждый рубль 

собственного капитала 

Чистая прибыль / 

собственный капитал 

0,15 

Рентабельность 

основной 

деятельности 

(Род) 

Показывает величину 

прибыли, приходящуюся 

на каждый рубль затрат 

Чистая прибыль / 

затраты предприятия 

0,13 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

(КОдз) (в днях) 

Характеризует скорость 

оборота дебиторской 

задолженности 

предприятия. 

Выручка от 

реализации товаров 

(продукции, работ, 

услуг) / дебиторская 

задолженность; 360 / 

КОдз. 

 

Снижение 

данного 

показателя – 

благоприятна

я тенденция. 

Рекомендуем

ое значение   

до 45 дней 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов (КОз) (в 

Характеризует скорость 

оборота запасов, их 

превращение из 

Выручка от 

реализации товаров 

(продукции, работ, 

Снижение 

данного 

показателя – 

                                                 
6
 В соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 51897-2002 "Менеджмент риска. Термины и 

определения" (принят постановлением Госстандарта РФ от 30 мая 2002 г. N 223-ст) (Risk management. Terms and 

definitions) - Мера  того,  что событие может произойти. 
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днях) материальной в 

денежную форму. 

услуг) / средняя 

стоимость запасов; 

360/КОз. 

благоприятна

я тенденция. 

Рекомендуем

ое значение - 

до 90 дней 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

(КОкз) (в днях) 

Показывает скорость 

оборота задолженности 

предприятия. Ускорение 

негативно сказывается 

на ликвидности 

предприятия. Выражает 

период времени, за 

который предприятие 

погашает кредиторскую 

задолженность. 

Выручка от 

реализации товаров 

(продукции, работ, 

услуг) / кредиторская 

задолженность; 

360/КОкз) 

Рекомендуем

ые значения: 

60 но не 

более 90 

дней. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(Ктл) 

Достаточность 

оборотных средств у 

предприятия для 

покрытия своих 

краткосрочных 

обязательств. 

Характеризует запас 

финансовой прочности 

вследствие превышения 

оборотных активов над 

краткосрочными 

обязательствами 

Оборотные активы / 

краткосрочные 

обязательства 

от 1  до 2 

Коэффициент 

финансовой 

автономии (Кав) 

Доля собственного 

капитала в валюте 

балансе 

Собственный 

капитал     / Валюта 

баланса 

Рекомендуем

ое значение 

выше 0,5 

(50%). 

Коэффициент 

финансового  

левериджа (Кфл) 

Соотношение между 

заемными и 

собственными 

средствами. 

Заемный капитал / 

Собственный 

капитал 

Рекомендуем

ые значения 

показателя 

0,67 

(40%/60%) 

Коэффициент 

соотношения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

(Кдз/кз) 

Характеризует баланс 

между дебиторской и 

кредиторской 

задолженностью 

Дебиторская 

задолженность / 

кредиторская 

задолженность  

Рекомендуем

ое значение 

1,2.  

Фондоотдача Характеризует величину 

выручки, которая 

приходится на рубль 

основных средств. 

Выручка от 

реализации товаров 

(продукции, работ, 

услуг) / Средняя 

стоимость основных 

средств 

-- 

Темп роста 

выручки 

Характеризует динамику  

роста выручки 

предприятия 

Выручка в 

настоящем периоде / 

выручка за прошлый 

период 

-- 

Темп роста Характеризует динамику  СК в настоящем - 
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собственного 

капитала 

роста собственного 

капитала 

периоде / СК за 

прошлый период 

Производительно

сть труда 

Характеризует сколько 

приходится выручки на 

одного работника. 

Выручка от 

реализации товаров 

(продукции, работ, 

услуг)/ 

среднесписочная. 

численность 

работников 

-- 

 

Для анализа на предмет вероятного банкротства МП целесообразно 

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). 

Применение корреляционного анализа с использованием формулы 1, 

является обязательным условием для исключения показателей, которые 

перегружают методику. 

 

, где      (1) 

 

x и y — результаты сравниваемых наборов показателей, 

  — средние значения показателей.  

Для построения модели необходимо рассчитать финансовые показатели 

по группам предприятий различного финансового состояния. При этом нужны 

данные по предприятиям, находящимся в устойчивом финансово-
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экономическом положении, и предприятиям, в отношении которых 

зафиксировано нарушение исполнения долговых обязательств -  дефолта
7
.   

При составлении классификации показателей необходимо  учитывать 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 Росстата за 2010 год наибольший оборот зафиксирован в 

торговой отрасли, на втором месте производство, строительство (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Оборот малых предприятий по отраслям, млн руб. 

 

Отраслевая структура сектора малого предпринимательства представлена 

в таблице 2.  

Таблица 2 

Отраслевая структура сектора МП
8
 

Вид экономической деятельности  Численность занятых, Число 

                                                 
7
 англ. default — невыполнение обязательств, невыполнение договора займа, то есть неоплата 

своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о 

выпуске облигационного займа.  
8
 Рассчитано по данным Росстата по состоянию на 01.01.2009 в статье Смирнова М.А. Кризисные факторы 

формирования банковского предложения для малого бизнеса / М.А. Смирнов // Организация продаж банковских 

продуктов. – 2009. – №4. – С.13-26    

1 831 100,00 

12 619 600,00 

1 707 500,00 

546 600,00 

0,00 

2 000 000,00 

4 000 000,00 

6 000 000,00 

8 000 000,00 

10 000 000,00 

12 000 000,00 

14 000 000,00 

Производство Торговля Строительство  Транспорт 
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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% к общему числу 

занятых на МП  

предприятий, % к 

общему числу 

МП 

Оптовая и розничная торговля: 

-оптовая торговля промышленными 

товарами; 

-оптовая торговля продовольственными 

товарами; 

- розничная торговля промышленными 

товарами; 

 - розничная торговля продовольственными 

товарами; 

-ремонт автотранспортных средств;  

- ремонт бытовых изделий и предметов 

личного пользования.  

26,1 29,7 

Обрабатывающие производства: 

-производство продовольственных товаров;  

-целлюлозно-бумажное производство, 

издательская и полиграфическая 

деятельность;  

-производство машин и оборудования, 

включая электрооборудование, электронное 

и оптическое оборудование; 

- производство металла, проката и 

металлических изделий;  

- деревообработка;  

- текстильное и швейное производство.  

18,1 15 

Строительство  16,2 13,4 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг   

16,9 19,5 

Транспорт  5,6 6 

Итого в 5 наиболее крупных отраслях  82,9 83,6 

Прочие 17,1 16,4 

ИТОГО 100 100 

 

Аспект по доминирующей  роли торговли и сферы услуг затронут в работе 

А. Вдовенко, который отмечает, что на долю данных сфер приходится  более 

72% оборота всех малых предприятий. На промышленность и строительство – 

13,6% и 7%. Все другие отрасли – менее 10%. Тяготение к функционированию 

малого бизнеса в нефондоѐмких отраслях определяется незначительностью 

капиталозатрат на формирование основных фондов. В инвестиционной 

активности прослеживается стагнация – инвестирование в малом бизнесе 

составляет чуть более 3% от общих инвестиций в основной капитал, что отчасти 

объясняется нестабильностью существования субъектов данного сектора. 

Численность людей, занятых на малых предприятиях, не превышает15% 
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трудоспособного населения.  

Поскольку экономические показатели отраслей разнятся, необходима 

разработка моделей прогнозирования банкротства для каждой сферы в 

отдельности. Таким образом, предлагается следующая последовательность 

действий при разработке модели прогнозирования банкротства малых 

предприятий:  

1) определение особенностей отрасли;  

2) выбор финансовых показателей, наиболее точно отражающих состояние 

малого предприятия данной отрасли;  

3) проведение корреляционного анализа с целью исключения взаимосвязанных 

показателей;  

4) построение математической модели прогнозирования банкротства с 

использованием инструментария дискриминантного и логического 

регрессионного анализа. 

5) апробация полученной модели на выборке предприятий, отличной от 

используемой при построении уравнения.       

Реализация рассмотренного алгоритма разработки модели 

прогнозирования риска банкротства для субъектов малого предпринимательства 

обеспечит максимум достоверности и прогностической силы методики.   
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РЕГИОНАЛЬНОЕ И ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СИСТЕМЫ  

РАССЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

________________________________________________________________ 

В статье рассмотрены теоретические и практические проблемы изучения 

системы расселения. Проводится анализ существующих подходов оценки 

региональной системы расселения. 

 Ключевые слова: система расселения, методические подходы, регион. 

 

Bubaeva T.Yu. 

Junior Scientist, Department of Regional Economic Research, Buryat scientific 

center SB RAS, Ulan-Ude 

METHODICAL APPROACHES TO THE SYSTEM OF SETTLEMENT  

IN THE REGION 

The theoretical and practical problems of studying the system of settlement. 

The analysis of existing approaches to evaluation of the regional settlement system. A 

set of indicators to assess the socio-economic condition of a settlement system of the 

Republic of Buryatia. 

Keywords: settlement system, methodical approaches, region. 

 

B современном территориальном планировании выделяются подходы, 

направленные на изучение систем расселения: исторический, экономико-

географический, социалистический, ноосферный, градостроительный, 

системный и др. В статье рассмотрены теоретические и практические проблемы 

изучения системы расселения с учетом социально-экономических потребностей 

населения и объективных возможностей региональных ресурсов (табл.1). 
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Актуальность темы исследования обусловлена кризисом в системе 

расселения населения в регионах России, «регионализацией» социально-

экономических процессов, инертностью расселенческой обстановки. 

Актуализация научных исследований по изучению социально-экономических 

связей современной системы расселения является основным критерием 

определения направлений территориального развития регионом. 

В результате сравнительного анализа выделены основные подходы, дана 

их краткая характеристика, выявлены предпосылки формирования и развития 

теории и практики расселения, недостатки и достоинства подходов 

применительно к изучению региональной системы расселения, определен 

объект исследования (табл.2). 

 

Таблица 1 – Теоретические концепции и практические положения 

расселения населения 

Темы Авторы Проблемы 

Общет

еоретические 

проблемы 

системы 

расселения  

С.А. Ковалев, Д.Г. Ходжаев, 

Б.С. Хорев  

Анализ сущности расселения, 

особенностей и разновидностей 

расселения, методические вопросы 

изучения системы расселения 

А.И. Алексеев  Концепция  расселения 

А.А. Минц, Е.И. Игнатьев, 

А.В. Кочетков, О.С. Пчелинцев 

Прогнозирование и 

управление расселением 

Г.М. Лаппо Инерционность расселения, 

концепция опорного каркаса 

расселения 

В.В. Покшишевский Исторические концепции 

расселения 

В.Г. Беленький,  Ф.М. 

Листергурт, А.В. Кочетков и др. 

Воздействие 

производительных сил на систему 

расселения 

Э.Б. Алаев, О.А. 

Константинова, Б.С. Хорев, С.Г. 

Смидович, Ж.А. Зайончковская, 

К.П. Космачев и др. 

Управление расселением 

Работ

ы, 

затрагивающ

ие отдельные 

проблемы 

исследования 

расселения 

Т.И. Заславская, Е.Е. 

Горяченко, Д.Н. Лухманов 

Отбор и обработка данных, 

определение единицы расселения  

В.В. Смаль, С.А. Ковалев, 

Т.И. Заславская, Е.Е. Горяченко, 

П.М. Поляна, Н.И. Ляликов и др. 

Структура сети расселения, 

районирование 

Е.Г. Анимица, В.П. 

Бурдуковский, А.И. Алексеев и др. 

Формирование сети поселений 

При изучении системы расселения в регионах считаю нужным 

придерживаться комплексного подхода в силу сложности и многоплановости 

задач исследования. Анализ региональной системы расселения предлагается 
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осуществлять путем применения научно-обоснованных методов и комплекса 

показателей, обеспечивающих возможность использования полученных 

результатов для принятия управленческих решений, основанных на следующих 

принципах: 

– комплексный характер показателей, обусловленный необходимостью 

характеристики всех подсистем системы расселения; 

– оптимальное соотношение полноты охвата, простоты анализа и затрат на 

сбор и обработку информации; 

– достоверность, своевременность и сопоставимость показателей во 

времени и в пространстве; 

– открытость комплекса показателей для пользователя; 

– возможность однозначной интерпретации показателей. 
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Таблица 2 – Подходы к оценке системы расселения 

Подходы Характеристика Предпосылки изучения системы 

расселения 
Объект и задачи исследования Недостатки  Достоинства 

Поисков

ый 

подход 

Характеризуется 

становлением 

теории и 

практики 

расселения 

конца XIX - 

начала XX вв. 

- научно-технический прорыв, 

повлекший резкий неупорядоченный 

рост городов и изменение их 

функционально-планировочной 

структуры; 
- изменение социально-

демографической ситуации, приведшее, 

прежде всего, к значительным 

локальным миграционным 

урбанистическим процессам и росту 

численности городского населения, 

формированию агломерационных 

урбанизированных пространств; 
- изменение социально-

экономических и экологических 

условий развития общества, повлиявшее 

на характер организации городского 

пространства. 

Объект исследования – локальные формы 

расселения, обеспечивающие развитие 

крупных и крупнейших городов и освоение 

районов добывающей промышленности. 

Объектом исследования и планирования, 

согласно иерархии форм расселения, 

считается микро территориальный уровень 

агломерационных систем расселения. 
В качестве задач исследования выступают: 

ограничение и упорядочение стремительного 

роста крупных городов; определение 

возможностей территориального развития 

городской структуры и функциональных 

элементов (жилищных, производственных, 

инженерно-транспортных, обслуживающих, 

рекреационных), а также поиск новых 

структур городских образований и форм 

(локальных) расселения; уменьшение 

антропогенной экологической нагрузки. 

В рамках 

данного 

течения 

рассматриваетс

я поиск новых 

(совершенно 

иных) форм 

расселения, в 

противовес 

крупным 

городам – 

интегративная 

концепция 

городов-

спутников, 

которые не 

учитывают 

особенности 

расселения в 

Республике 

Бурятия. 

Двойственный 

характер – 

развитие 

урбанистическог

о и 

дезурбанистичес

кого 

направлений. 

Комплек

сный 

подход 

Учитыва

ет совокупность 

основных 

факторов 

формирования, 

координировани

я и развития 

систем 

расселения. 

- изменение социально-

экономических условий развития 

общества и демографической ситуации, 

что, в свою очередь, повлияло на 

процессы урбанизации и привело к 

пересмотру взглядов на формирование 

систем расселения; рассматриваемый 

период характеризуется миграциями 

районного и регионального значения, 

формированием урбанизированных 

форм расселения в масштабах района и 

региона; 
- несостоятельность в новых 

условиях большинства концепций 

Объект исследования – городские 

агломерации крупных и крупнейших 

городов, а также сети локальных систем 

расселения. 
Объект исследования и планирования, 

согласно иерархии форм расселения, 

рассматривается как мезо территориальный 

или над агломерационный уровень. 
В качестве задач исследования выступают 

определение способов воздействия на 

процессы урбанизации в масштабе районов и 

регионов, возможности ограничения роста и 

упорядочения крупных агломераций 

(посредством формирования городов и 

В настоящее 

время 

отсутствует 

единая 

методика 

комплексной 

оценки 

состояния 

подсистем 

системы 

расселения.  

Учитывает 

национальные и 

региональные 

особенности, 

основанные на 

принципах 

комплексного 

подхода. 
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формирования систем расселения 

периода конца XIX - начала XX вв. 
агломераций-противовесов и т. д.); 

обеспечение открытости систем расселения; 

единое планирование сети локальных систем 

расселения; функциональное и охранное 

зонирование территории расселения; 

комплексное планирование на основе 

анализа функциональных, инженерно-

транспортных, социально-экономических, 

экологических, природоохранных и других 

аспектов; 
Системн

ый 

подход 

Изучает способы 

воздействия на 

развитие 

«сложных 

систем», в т. ч. и 

систем 

расселения. 

Включает 

принципы и 

методы 

синергетики, 

кибернетики, 

социально-

экологической 

направленности 

и т. д. 

- научно-техническая революция  

привела к значительным переменам в 

технике и технологии 

производственных и инженерно-

транспортных комплексов, отразилась 

на характере организации систем 

расселения, что, в свою очередь, 

повлияло на развитие теории и практики 

расселения; 
- изменение демографических и 

социально-экономических условий 

развития общества повлияло на 

процессы урбанизации, что привело к 

новым формам урбанизированного 

пространства в масштабах страны и 

группы стран (выделяют 

сформировавшиеся конгломерации, 

мегалополисы и т. д.); рассматриваемый 

период характеризуется 

миграционными процессами 

национального и межнационального 

масштаба; 
- развитие научно-

методологических основ в смежных 

областях знаний требовало 

формирования научной базы и 

кардинального пересмотра взглядов в 

теории и практике расселения. 

Объект исследования – система расселения в 

масштабах страны и группы стран, а так же 

агломерации и надагломерационные формы 

урбанизированного пространства. Объектом 

исследования и планирования, согласно 

иерархии форм расселения, считается 

макротерриториальный уровень 

национальных и межнациональных систем 

расселения. 
В качестве задач выступают: определение 

способов координации развития систем 

расселения (агломерационных и 

надагломерационных) на основе 

обеспечения их оптимизации; формирование 

непрерывных и открытых систем 

расселения, восприимчивых к 

изменяющимся внешним условиям и 

внутренним процессам; координация 

развития систем расселения с учетом 

условий саморазвития; приоритетность 

интересов экологического развития. 

Сложность 

учета всех 

элементов 

системного 

подхода на 

национальном 

уровне. 

Учитывает 

национальные, 

региональные, 

местные 

особенности 

расселения: 

ландшафтно-

экологические, 

архитектурные, 

социальные и др. 
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Подход с 

позиции 

устойчив

ого 

развития  

Устойчивое 

развитие 

системы 

расселения 

рассматривается 

как развитие, 

соответствующе

е потребностям 

настоящего, без 

ущерба 

будущим 

поколениям. 

- быстрые темпы 

технологических и технических 

инноваций отражаются на постоянном 

изменении функциональной 

организации расселения в целях 

обеспечения конкурентоспособности в 

рыночной экономике; 
- изменение демографических и 

социально-экономических условий 

развития общества повлияло на 

процессы урбанизации, что привело к 

новым формам урбанизированного 

пространства в континентальных и 

межконтинентальных масштабах; 

миграционных процессов 

общемирового масштаба, влияющих на 

развитие расселения; 
- развитие научно-

методологических основ в смежных 

областях знаний, приведшее к 

кардинальному пересмотру взглядов в 

теории и практике расселения. 

Объектом исследования выступают система 

расселения общемирового масштаба, 

национальное и межнациональное 

расселение, а также районные, региональные 

и локальные формы расселения. Объектом 

исследования и планирования, согласно 

иерархии форм расселения, считается 

глобальный уровень расселения, 

исследуются и планируются системы 

расселения континентального и 

межконтинентального значения. 
Задачи: обеспечение устойчивого и 

безопасного развития населенных мест и 

систем расселения, поиск оптимального 

соотношения координации развития и 

саморазвития в территориальном 

планировании, интеграция задач 

градостроительного и стратегического 

планирования. 

Неразвитость 

методологичес

кой базы в 

соответствии с 

главной целью 

парадигмы 

устойчивого 

развития 

Направления 

устойчивого 

развития 

расселения 

ориентированы 

на изучение 

глобальных, 

национальных, 

региональных и 

местных 

особенностей 

системы 

расселения 

населения. 

  

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

2
 №

 4
  
 (

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

 

 



124 

 

 Исследования проблем и оценка системы расселения в стране, 

отдельных ее регионах, в городских и сельских ареалах, на приграничных 

территориях всегда занимали заметное место в тематике работ научно-

исследовательских и проектных организаций СССР и России и зарубежных 

институтов [1, c.8]. Между тем, некоторые вопросы, связанные с 

процессами региональной самоидентификации, качественной переоценкой 

характеристик территорий, которые влияют на конфигурацию системы 

расселения населения и нередко порождают конфликтные ситуации в 

местах проживания, недостаточно изучены и требуют дальнейших научных 

исследований. Таким образом, рассмотреть и проанализировать 

применимость представленных подходов необходимо, хотя бы потому, что 

идти вперед, предлагать новые, соответствующие изменившимся 

экономическим условиям решения невозможно, не дав объективную оценку 

современной региональной системе расселения. 

Список литературы 

1. Ходжаев Д.Г., Вишнякова В.С., Глабина Н.К. Эффективность 
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АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Изложены базовые принципы территориального индикативного 

планирования. Проведен анализ действующих программ социально-

экономического развития муниципальных образований Забайкальского 

края. Выявлены проблемы в практической деятельности по формированию 

программ социально-экономического развития муниципальных образований 

Забайкальского края. 

Ключевые слова: местное самоуправление, комплексная программа, 

социально-экономическое развитие, индикативное планирование. 
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PROGRAMS OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT  

 

The article expounds the basic principles of local indicative planning.  The 

author analyses Zabaikalsky krai municipal programs of social-economic 

development that are currently in force and exposes the problems of municipal 

programs of social-economic development practical working out. 

Key words: local self-government, complex program, social-economic 

development, indicative planning. 

  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
2
 №

 3
  
 (

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

 

 



 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» вступил в 

силу в полном объеме 1 января 2009 года [1]. Четкое разграничение задач, 

полномочий и предметов ведения между федеральным, региональным и 

местным уровнями власти дало возможность исполнять своим обязанности 

перед «…единственным источником власти в Российской Федерации…» [2] 

– народом на легитимной основе. Однако принять на себя весь объем 

вопросов местного значения, определенный указанным законом, многие 

городские и сельские поселения не могут. В качестве основных проблем, 

которые препятствуют переходу к новой системе местного самоуправления, 

называют две [3]: 

 отсутствие надлежащего финансового обеспечения закрепленных за 

муниципалитетами вопросов местного значения; 

 отсутствие готовности управленческих кадров муниципальных 

образований, особенно сельских поселений, к работе в новых условиях. 

Мы разделяем точку зрения тех авторов [3], которые считают, что 

основным условием успешного функционирования территорий является 

наличие хорошо продуманных комплексных программ социально-

экономического развития муниципальных образований, обеспечивающих 

согласованную деятельность власти, бизнеса и населения не только в 

вопросах сохранения конкурентоспособности территории на длительную 

перспективу, но и в вопросах устойчивого текущего жизнеобеспечения. 

В основу исследования положены базовые принципы и методические 

подходы к территориальному индикативному планированию. 

Информационную базу составили труды отечественных ученых, 

нормативные правовые акты, программы социально-экономического 

развития муниципальных образований Забайкальского края. В работе были 

использованы общенаучные методы и способы исследования: 

сравнительный анализ, синтез. 
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Территориальное индикативное планирование, как и любой элемент 

территориального управления, носит системный характер, а потому имеет 

выраженные признаки строгой иерархии, как в части принятия решений, так 

и в части последовательности действий исполнителей на всех стадиях 

плановых работ и на стадии реализации намеченных планов. Система 

планирования развитием муниципальных образований должна быть 

согласована не только с системой микроэкономического планирования, в 

которую входят хозяйствующие и социальные субъекты, но и системой 

макроэкономического планирования, содержащей стратегические цели и 

приоритеты развития, общие для региона, всей страны. Комплексные 

программы социально-экономического развития муниципальных 

образований Забайкальского края формировались в отсутствие полноценной 

стратегии развития края, что затруднило формирование плановых и 

прогнозных документов. Анализ текущего состояния плановых документов 

муниципальных образований Забайкальского края показывает 

необходимость формирования единой подробной методики 

муниципального планирования и прогнозирования. 

Для разработки муниципальной комплексной программы социально-

экономического развития предполагается использование следующего 

алгоритма [3]. Формирование комплексной программы можно разделить на 

три последовательно реализуемых этапа: организационно-

подготовительный, прогнозно-аналитический и плановый. Каждый из 

этапов предполагает выполнение разработчиками ряда последовательных 

действий и алгоритмов работы, обеспечивающих методологическое 

единство всех этапов стратегического планирования. Содержание этапов 

представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема формирования комплексной программы социально-

экономического развития муниципального образования 

Основанием для начала разработки комплексной программы 

социально-экономического развития муниципального образования должно 

являться решение его представительного органа власти, поскольку 

территориальное сообщество должно само или через своих представителей 

решать, изменять текущий ход развития субъекта или развиваться по 

инерционному пути. Исходя из принятого решения, главой муниципального 

образования принимается постановление о начале работ над комплексной 

программой. На данном этапе необходимо сформировать комиссию или 

иной орган по разработке и контролю за выполнением комплексной 

программы с привлечением компетентных специалистов, представляющих 

не только администрацию, но и бизнес, научное сообщество. 

На втором этапе закладывается основа для последующего этапа, так 

как итоговые документы прогнозно-аналитического этапа используются как 

при формировании долгосрочного, среднесрочного и текущего планов, так и 

Формирование и 

анализ 
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базы
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образования
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образования
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при мониторинге и организации исполнения всей комплексной программы. 

Информационная база, адекватно описывающая стартовые условия развития 

региона, является основой правильности выбора достижимых в плановый 

период стратегических приоритетов развития. 

Основная задача концепции – формулирование миссии 

муниципального образования, стратегии и идеологии его развития на 

длительный период времени. Наиболее часто встречающаяся ошибка при 

разработке концепций социально-экономического развития – это смешение 

понятий «цели», «приоритеты» и «задачи». Так, например, концепция г. 

Чита содержит ряд серьезных методологических ошибок. Во-первых, 

отсутствуют задачи, то есть инструменты реализации приоритетных 

направлений, что нарушает логику целеполагания: цель - приоритетные 

направления - задачи. Во-вторых, некоторые приоритеты по своей 

формулировке больше похожи на задачи повышения эффективности 

текущей деятельности: «создание условий для обеспечения жителей 

услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания». В-

третьих, разработчики ошиблись, отнеся вопросы жизнеобеспечения 

(«улучшение обслуживания жилого фонда») к приоритетам экономического 

характера, а не социального. 

Важным моментом прогнозно-аналитического этапа разработки 

стратегии стимулирования инновационной деятельности является 

определение допустимых размеров финансовых ресурсов, необходимых для 

целевого изменения выбранных параметров. Механизмы и инструменты, 

способные реализовать «образ будущего», бывают не всегда обеспечены 

необходимыми средствами. Поэтому стратегический выбор – это 

компромисс между желанием муниципального сообщества и реальными 

располагаемыми возможностями. 

Анализ действующих в муниципальных образованиях края программ 

социально-экономического развития позволил выявить следующие 

недостатки: 

 отсутствие сопоставлений показателей со средними по районам, 
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по субъекту; 

 при анализе текущего состояния социальной сферы излагается 

только точка зрения авторов без учета мнения жителей поселений по 

вопросу их удовлетворенности медицинской помощью, качеством 

образования и т.д.; 

 у всех сельских поселений наблюдается острый дефицит 

средств, необходимых для осуществления полномочий, при этом 

отсутствует комплексность анализа финансовой системы местного 

сообщества, анализируется только состояние местного бюджета; 

 подраздел «развитие агропромышленного комплекса» в 

большинстве планов нуждается в дополнении – позиционировании 

сельского хозяйства в отраслевой структуре района, анализе использования 

земель поселений, развитием перерабатывающей промышленности; 

 отсутствует оценка развития межрайонных связей; 

 формальный подход к планированию инвестиций – общие 

формулировки, не несущие смысловой нагрузки, бюджетное планирование 

как основной источник социально-экономического развития поселений, 

отсутствие конкретных источников финансирования, согласованных с 

бизнесом либо не обоснованные предположения о привлечении финансов из 

бюджетов высших уровней. 

Обеспечение реализации и поддержание актуальности плана 

основных шагов должно осуществляться мониторингом, который 

организуется органами власти и общественностью муниципального 

образования на основе принятых правовых актов, обеспечивающих 

разработку и реализацию комплексной программы социально-

экономического развития. На данном этапе разрабатываются конкретные 

мероприятия с указанием источников финансирования и ответственных лиц 

по направлениям, определенным в стратегическом плане. 

 Исходя из полученных результатов, сделаны следующие 

выводы. Рациональное распределение ресурсов, необходимых местному 

сообществу для реализации стратегических и иных, распределенных во 
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времени целей и задач, достигается за счет формирования и реализации 

комплексных программ социально-экономического развития 

муниципальных образований, содержащих стратегические цели, 

приоритеты, планы их реализации, а также планы и программы развития 

муниципальных образований в долгосрочном, среднесрочном и текущем 

периодах. Основными предпосылками формирования и организации 

исполнения комплексных программ социально-экономического развития 

муниципальных образований является наличие грамотного состава 

специалистов местного самоуправления и квалифицированных трудовых 

ресурсов, соответствующих уровню и масштабу программных задач. Во-

вторых, основными источниками формирования и функционирования 

высокого качества жизни населения в муниципальных образованиях 

являются, прежде всего, средства хозяйствующих субъектов и населения, а 

не бюджетные ресурсы. 
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СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

 

 

В статье автором проанализированы проблемы институционализации 

политических партий как политико-правового института в России. 

Рассмотрены основные направления в  становлении политических партий  и 

даны более четкие определения партии как политико-правового института. 

Выделены основные факторы, влияющие на процесс формирования 

политических партий. 

Ключевые слова: политические партии, общественные объединения, 

институционализация, партийная структура, функции партий. 
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docent of SaMP Department,  ZabSU 

 

RESEARCH DEGREE OF A PROBLEM OF POLITICAL PARTIES 

ANALYSIS 

 

The author of the article analyzed the problems of political 

parties institutionalization as a political institute in Russia. The article covers the 

basic directions of political parties formation and gives more accurate definitions 
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to ―party‖ as a political institution. The author also marks the basic factors which 

have influence on the process of political parties formation. 

 Key words: political parties, public association, institutionalization, party 

structure, functions of a party 

 

____________________________________________________________ 

Политическая структура современного российского  общества 

чрезвычайно сложна, она включает в себя множество 

взаимодействующих с государством общественных объединений.  

Обозревая современную политическую систему сложно обойти вниманием 

такой ее институт как политические партии.  

Современное цивилизованное общества немыслимо без 

политических партий, так как выбор целей и задач общественного 

прогресса лежит на плечах той или иной партии или 

общественного объединения. Особое место в системе 

общественных объединений, как и вообще в политической системе 

общества занимают политические партии. Они создаются в целях 

политической деятельности, участвуют в политических 

компаниях, вовлечены непосредственно в решение 

государственных проблем.  Следовательно, основополагающее 

значение для правового регулирования деятельности политических партий 

имеет формулирование такого определения как самого понятия 

«политическая партия», которое позволило бы отграничить партии как 

специфический субъект политической системы, от всех иных видов 

общественных объединений. Только в зависимости от наличия или 

отсутствия у какого-либо объединения признанного законом качества 

политической партии могут быть определены его правовой статус, 

права и обязанности, место и роль в политической системе.  

Однако для законодателя затруднительно юридически оформить 

институт политических партий, ибо по своему происхождению, сфере 

своей деятельности, функциональному предназначению и т.д. партии,  в 
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большей мере представляют собой общественно-политическую, чем 

государственно-правовую категорию. В этом, очевидно, кроется одна из 

причин, по которой вплоть до 2001 г. отсутствовало единое 

законодательное определение политической партии.  

Политическая партия является добровольным самоуправляющимся 

общественным объединением. И, вместе с тем, – это один из базисных 

институтов политической системы общества, способствующий 

воспроизводству и ротации политической элиты. Критерий достижения и 

удержания власти отличает политическую партию от всех прочих 

общественных союзов. 

В понимании предназначения партий в литературе представлены 

различные, часто противоположные подходы. Но это и понятно: познание 

объективной истины, тем более, если речь идет о политических 

организациях, процесс противоречивый и зависящий от мировоззрения того 

или иного автора. Также здесь важна и степень политической культуры 

общества. О причинах возникновения политических партий рассуждали  Т. 

Гоббс, М. Острогорский, М. Вебер, М. Дюверже, К. Маркс, В. Ленин, Р. - Ж. 

Шварценберг и др. 

Нашей целью является определение специфики и условий  

институционализации проблемы анализа политических партий как элемента 

политической системы, которые тесно связаны с регистрацией, 

деятельностью и регистрацией партий. 

Проблема институционализации политической партии, ее место и 

роль в политической системе на сегодняшний день весьма актуальна. 

Кризис и крушение системы монопартий, возникновение и становление 

многопартийности, заставляет науку в какой-то мере заново рассматривать 

проблему институционализации политической партии, так как процесс 

формирования многопартийной системы в России начался сравнительно 

недавно и несет в себе издержки начала сложных преобразований в 

обществе.  

Партии не могут быть сформированы по указу или распоряжению, и 
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нституционализация политических партий – это динамичный процесс, 

который зависит от характера экономических отношений и социальной 

структуры общества. Таким образом, основными факторами, влияющими на 

процесс формирования партий являются:  

– изменение социальной структуры общества, появление новых 

социальных слоев с их потребностями и стремлением отстаивать свои 

интересы; 

– степень удовлетворения динамично изменяющихся общественных 

потребностей действиями партий; 

– эффективность деятельности государственных органов; 

– сплоченность и целеустремленность политической оппозиции; 

– степень развития политической культуры общества. 

Современное понимание партий с соответствующими 

типологическими признаками начало формироваться в XIX - начале XX в. 

Интерес представляет позиция немецкого исследователя В. Хасбаха, 

который рассматривал партию как "союз людей с одинаковыми 

политическими взглядами и целями, стремящихся к завоеванию 

политической власти с целью использования ее для реализации 

собственных интересов". 

Наиболее интересное определение дал М. Вебер, который считал 

партии "общественными организациями, опирающимися на добровольный 

прием членов, ставящих себе целью завоевание власти для своего 

руководства и обеспечение активным членам соответствующих условий 

(духовных и материальных) для получения определенных материальных 

выгод или личных привилегий либо того и другого одновременно".

 Очевидно, что партия рассматривается как группа людей, 

объединившихся для участия в политической жизни и преследующих цель 

завоевания политической власти. Необходимо учесть, что партии не всегда 

играли ту роль, которую они играют в настоящее время в политической 

системе. Например,  основатели США, где партии в современном смысле 

наряду с партиями Великобритании возникли впервые, считали партии в 
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лучшем случае необходимым злом, рассматривая их как источник 

конфликтов, раздоров и смуты. Тем не менее, партии стали важным 

элементом политической системы сначала стран Запада, а затем и всех 

других стран, которые пошли по пути капиталистического развития. 

Как показывает исторический опыт, разнообразие интересов, 

ориентации, установок, ценностей, являющееся основополагающей 

характеристикой любого сложного и жизнеспособного общества, неизбежно 

обусловливает разное понимание роли государства, взаимоотношений 

государства и отдельного индивида и, соответственно, разные социально-

философские и идейно-политические установки. Люди с одинаковыми 

интересами и воззрениями в конечном итоге объединяются между собой для 

достижения общих целей совокупными силами. Причем признание 

законности существования соперничающих между собой интересов и 

фракций неизбежно приводило к признанию законности политических 

инструментов, призванных представлять эти интересы и фракции в 

государственно-политической системе, системе власти. Такими 

инструментами, в конечном счете, оказались партии, формировавшиеся 

путем приведения к общему знаменателю разнородных интересов и 

позиций основных социально-политических сил общества. 
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 Ю.И.Дружинина 

П.И.Горлова 

ЗабИЖТ, филиал ГОУ ВПО ИрГУПС 

г. Чита, Россия 

 

 

ОТМЕНА ЗАО И ОАО – РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГК 

РФ 

 

В статье рассмотрены поправки Гражданского Кодекса РФ, 

касающиеся частичного изменения ныне действующих организационно-

правовых форм предприятий (организаций) и полную отмену некоторых из 

них. Проведен сравнительный анализ предлагаемых государством форм 

собственности и их принципиальные отличия друг от друга. 

Ключевые слова: организационно-правовые формы собственности, 

публичные и непубличные акционерные общества, акции, уставный 

капитал. 
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P.I. Gorlova 
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Chita, Russia 

 

CANCELLATION JOINT-STOCK COMPANIES - 

REVOLUTIONARY CHANGE OF THE CIVIL CODE OF RUSSIAN 

FEDERATION 

_________________________________________________________________ 

In article are considered change of the Civil Code of the Russian Federation, 

relating to partial change functioning organizational and legal forms of the 

enterprises and complete cancellation of some from. The analysis of forms of 
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ownership offered by the state is carried out and their basic differences from each 

other. 

Key words: organizational and legal forms, public and non-public joint-stock 

companies, stocks, authorized capital. 

 Экономическую основу рыночной экономики составляет 

обособление хозяйствующих субъектов в качестве собственников, которым 

может являться любой человек, гражданин, и даже лицо, не имеющее 

гражданства. Условием эффективного функционирования современной 

рыночной экономики является многообразие организационно-правовых 

форм собственности, которое определяет возможность вести 

предпринимательскую деятельность с учетом особенностей региона, 

материальных возможностей предпринимателя или группы людей 

(коллектива), подчеркивает индивидуальность предпринимателя, его 

неповторимость и, в конце концов, дает право выбора. 

На сегодняшний день существует 8 организационно-правовых форм 

коммерческих предприятий и более 7-10 форм некоммерческих 

предприятий, особенности каждой из которых закреплены в ныне 

действующем Гражданском кодексе РФ, который был введен в действие 17 

лет назад. Около 85 % всех зарегистрированных за эти годы юридических 

лиц были обществами с ограниченной ответственностью, которые, по 

мнению экспертов, дублируют закрытые акционерные общества. А 

например, такие организационно-правовые формы, как полное 

товарищество или общество с дополнительной ответственностью вообще не 

получили сколько-нибудь серьѐзного распространения. Поэтому, введение в 

действие нового Гражданского кодекса, работа над которым велась около 

четырех лет, является более чем актуальным вопросом в условиях 

эффективного функционирования современной рыночной экономики и 

предусматривает большое число революционных изменений (поправок) 

в законодательстве, касающихся основополагающих институтов 

гражданского права. Новая редакция Гражданского кодекса вводит 

множество норм, приближающих российское гражданство к 
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англосаксонской системе, которая считается более «дружественной» для 

предпринимательства и финансовых организаций. 

Подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в 

части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Поправки вступили в силу уже с сентября 2012 

года. 

Законопроект предусматривает частичное изменение ныне 

действующих организационно-правовых форм предприятий (организаций) и 

полную отмену некоторых из них. Главным нововведением законопроекта 

становится разделение акционерных обществ на два типа: публичные и 

непубличные (рис. 1). Будущее разделение ныне действующих акционерных 

обществ будет осуществлено на основе принципа «обращаемости акций» 

организации. 

 

Рисунок 1 – Предлагаемые типы акционерных обществ 

 

Согласно данного принципа акционерное общество, акции которого (и 

ценные бумаги, конвертируемые в акции), публично размещаются (или 

публично обращаются) на рынке, будет называться публичным. Если же 

хозяйствующее общество не соответствует данному принципу, то оно будет 
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называться непубличным. Таким образом, акционерные общества (ОАО и 

ЗАО) принимают статус публичных и непубличных соответственно. 

Так же планируется в связи с невостребованностью такой правовой 

формы как общество с дополнительной ответственностью (ОДО), признать 

параграф 2 главы 4 ГК РФ недействительным. Вследствие этого, к ОДО 

будут применяться нормы ГК РФ, относящиеся к обществам с 

ограниченной ответственностью (ООО). Закрытые акционерные общества 

буду иметь возможность в срок до 1 июля 2013 года по-своему выбору 

преобразоваться либо в ООО, либо в производственный кооператив, либо 

сохранить организационно-правовую форму акционерного общества. За 

истечением переходного срока к ним будет применяться положение об 

акционерных обществах (табл.1). 

Таблица 1 - Планируемые изменения организационно-правовых форм 

(ОПФ) 

Ныне действующих ОПФ 
ОПФ, вступающие в силу с 

сентября 2012 года 
Примечания 

1. Открытые акционерные 

общества (ОАО) 

Публичные акционерные 

общества 

К ним будут применяться 

положения об акционерных 

обществах 

2. Закрытые акционерные 

общества (ЗАО) 

Непубличные акционерные 

общества 

До 1 июля 2013 имеют 

возможность преобразоваться 

в ООО или 

производственный 

кооператив, или же по 

истечению переходного срока 

к ним будет применяться 

положение об акционерных 

обществах 

3. Общества с 

дополнительной 

ответственностью (ОДО) 

Общества с ограниченной 

ответственностью (ООО) 

Подлежат переорганизации в 

связи с утратившим силу 

подпараграфом 5 параграфа 2 

главы 4 «Общество с 

дополнительной 

ответственностью» 

 

Следует заметить, что положения, которые применялись по 

отношению к закрытым и открытым акционерным обществам будут 

применимы к публичным и непубличным. В соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (с изм. от 30.11.2011г.) основными 
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признаками отличия предлагаемых государством типов акционерных 

обществ являются: число акционеров, способ распределения акций и 

минимальный размер уставного капитала (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Основные отличия между публичными и непубличными 

обществами 

Признаки отличия 
Типы акционерных обществ 

публичные непубличные 

1. Число акционеров Не ограничено Не более 50 чел. 

2. Способ распределения 

акций 

Акции распределяются среди 

неограниченного круга лиц 

(путем открытой подписки) 

Акции распределяются среди 

учредителей или заранее 

определенного круга лиц 

3. Минимальный размер 

уставного капитала 

Не менее 1000 МРОТ  

(100 тыс. руб.) 

Не менее 100 МРОТ 

(10 тыс. руб.) 

Как видно по данным таблицы 2, размер уставного капитала 

публичных и непубличных акционерных обществ останется без изменения, 

хотя в Государственной Думе уже рассматривался  вопрос о его увеличении 

(табл. 3). Так, минимальный размер уставного капитала публичных 

акционерных обществ  планировалось увеличить до 1 000 000 МРОТ (100 

млн. руб.), у непубличных  до 50 000 МРОТ (5 млн. руб.), а для обществ с 

ограниченной ответственностью до 5 000 МРОТ (500 тыс. руб.). Но данная 

концептуальная мера, в настоящее время, считается не утвержденной, по 

вполне объяснимой причине. Основная цель концепции - «борьба» с 

фирмами-однодневками и рейдерами
9
, что с одной стороны является ее 

положительным моментом, а с другой стороны препятствует созданию 

новых хозяйствующих субъектов на рынок. Поэтому, учитывая 

экономическое и политическое положение в России, данный факт может 

сыграть обратный эффект.  

 

                                                 

9
 Рейдерство (от англ. raider, изначально «участник налѐта») — силовое недружественное поглощение 

предприятия против воли его собственников, имеющих преимущественное положение в данном 

предприятии, и/или руководителя. Процесс, сопряженный с рейдерством, называется «рейдерский захват». 

К рейдерской деятельности также относят корпоративный шантаж («гринмейл»). 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BB


 

Таблица 3 - Планируемые изменения размеров уставного капитала Обществ, 

неутвержденные Государственной Думой 

Организационно- 

правовая форма 

В настоящее время, 

руб. 

Планировалось 

ввести, руб. 
Отклонение, раз 

1. Публичные 

акционерные 

общества 

(ранее ОАО) 

Не менее 

100 000 

Не менее 

100 000 000 
1000 

2. Непубличные 

акционерные 

общества 

(ранее ЗАО) 

Не менее 

10 000 

Не менее 

5 000 000 
500 

3. Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

(ООО) 

Не менее 

10 000 

Не менее 

500 000 
50 

 

Таким образом, проводимая «гражданская реформа» имеет множество 

нерешенных вопросов, проблем, задач, но всѐ же, проанализировав уже 

утвержденные факты и принятые Государственной Думой решения, можно 

выделить положительные и отрицательные моменты данной реформы (табл. 

4). 

 

Таблица 4 – Влияние «гражданской реформы» на деятельность организаций 

Положительные моменты (+) Отрицательные моменты (-) 

1. Отмена государственной пошлины при 

вынужденной перерегистрации 

акционерного общества. 

1. Жесткие требования к структуре 

управления общества – обязательное 

создание наблюдательного совета. 

2. Упрощение контрольных функций 

организации. 

2. Требования раскрытия информации о 

деятельности для публичных обществ. 

3. Перерегистрация – бессрочна! 3. Изменение параметров «публичности» 

общества 

4. Отказ от создания ревизионной 

комиссии для непубличных  акционерных 

обществ.  

4. Увеличение нагрузки по оказанию 

юридических услуг. 

 

Таким образом, к положительным моментам можно отнести: 

1. При вынужденной государственной регистрации вносимых 

изменений в учредительные документы уже существующих юридических 
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лиц (в связи с принятием Законопроекта), с них не будет взиматься 

государственная пошлина. Теперь перерегистрацию можно осуществить 

одновременно с регистрацией каких-либо других изменений в 

учредительных документах (ст. 8). 

2. Устав непубличных обществ может предусматривать закрепление 

за наблюдательным советом (полностью или частично) функций 

коллегиального исполнительного органа, либо передачу функций 

коллегиального исполнительного органа наблюдательному совету, что 

значительно упрощает контрольные функции организаций (подп. 2-3 п. 3  

ст.66
3
). С другой стороны, приводит к ужесточению требований к структуре 

управления общества, так как создание наблюдательного совета становиться 

обязательным требованием, при этом число его членов не может быть менее 

пяти (п. 3 ст. 97), что является отрицательным моментом рассматриваемого 

Законопроекта.  

3. В Законопроекте установлено, что срок внесения изменений в 

Устав акционерных обществ в соответствие с новыми нормами, не 

ограничен. Организации могут заняться перерегистрацией учредительных 

документов не сразу после вступления Законопроекта в силу, а при первой 

необходимости в изменениях. Пунктом 1 ст. 97 «Публичное акционерное 

общество» установлено: «Публичное акционерное общество приобретает 

статус публичного в отношениях с акционерами и потенциальными 

приобретателями ценных бумаг такого общества со дня принятия решения 

уполномоченным органом акционерного общества о внесении 

соответствующих изменений в устав такого общества». 

4. В случаях, закрепленных в уставе непубличного общества по 

единогласному решению его участников (учредителей), непубличные 

общества имеют право отказаться от создания ревизионной комиссии (либо 

о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных уставом 

общества), изменять установленный законами и иными правовыми актами 

порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний участников 

хозяйственного общества, принятия ими решений, если это не лишает 
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акционеров права на участие в общем собрании и на получение информации 

о нем (подп. 4-5 п. 3  ст.66
3
). 

Вместе с положительными моментами, проводимая реформа имеет не 

меньше и отрицательных моментов, к таковым относятся: 

1. Обязательное создание наблюдательного совета (пояснения выше в 

пункте 2). 

2. К публичным акционерным обществам будут применяться 

повышенные требования в целях обеспечения прав и интересов инвесторов, 

предусматривающие большую степень прозрачности деятельности и 

открытости в управлении обществом и предоставления отчетности. 

3. Изменяться параметры «публичности общества», то есть большая 

часть информации о деятельности организации должна публиковаться, 

включая корпоративный договор (п. 6 ст. 97). 

4. Увеличиться нагрузка по оказанию юридических услуг. Подводя 

итог, мы предполагаем, что институциональные преобразования 

гражданского права направлены на эффективное функционирование 

современной рыночной экономики и развитие инвестиционного климата 

России. Но, необходимо всегда помнить, что деятельность организации 

является ее содержанием, а ее организационно-правовая форма – только 

формой этой деятельности. Несоответствие (противоречие) содержания 

форме – причина огромного количества недостатков в работе 

государственных органов и государственного аппарата, а также 

общественных организаций и коммерческих структур. Таким образом, 

исследуемая тема позволяет выяснить, как государство с помощью 

институтов гражданского права регулирует поведение хозяйствующих 

субъектов в процессе создания юридических лиц, как субъектов, в первую 

очередь, гражданских правоотношений и соответствие этого регулирования 

целям их создания. 
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ДВОЯКОЕ ПОНИМАНИЕ РОЯЛТИ И, КАК СЛЕДСТВИЕ  

ПРОБЛЕМЫ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ 
__________________________________________________________________________ 

В статье рассмотрено применение роялти в рамках лицензионного 

договора и как выплату за право добычи природных ресурсов и разработки 

месторождений, что накладывает отпечаток на некоторые аспекты 

функционирования финансово-хозяйственной деятельности предприятий, и 

соответственно организацию и ведение бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: роялти, лицензионный договор, шельфовые проекты, 

налоговая реформа.  

_________________________________________________________________ 

Y.I. Druzhinina, 

Y. A. Efremova 

Transbaikalian institute of railway transport  
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DOUBLY UNDERSTANDING ROYALTY AND, AS A RESULT OF 

RECORDING PROBLEMS AND REPORTING 

 

In article are considers the application of royalties under the license agreement and a 

payment for the right to extract natural resources and mining, that leaves traces on some aspects 

of functioning of financial and economic activity of the enterprises, and respectively 

organization and conducting accounting. 

Keywords: royalty, license agreement, offshore projects, the tax reform. 

 

В зависимости от отраслевой принадлежности предприятия 

отражение роялти в учете соприкасается с рядом проблем, которые на 

законодательном уровне решены не полностью. При этом нормативно-

  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
2
 №

 4
  
(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
 

 



 

правовое регулирование бухгалтерского учета и налогообложения в РФ 

осуществляется самостоятельно, не взаимосвязано друг с другом, в 

следствии чего возникают расхождения в правилах отражения расходов и 

доходов в учете и отчетности. 

В соответствии с правилами ПБУ 23/2011 «Отчет о движении 

денежных средств», в форме бухгалтерской отчетности № 4 «Отчет о 

движении денежных средств» произошли изменения, касающиеся движения 

денежных потоков в разрезе текущей деятельности (по новым правилам 

раздел называется  «Денежные потоки от текущих операций»), а именно по 

строке «Поступления от: арендных платежей, лицензионных платежей, 

роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей». Абсолютно новым 

видом поступлений денежных средств является роялти [6]. 

Судя по названию нововведенной строки формы № 4 под «роялти» 

понимается некий платеж, сравниваемый с арендными, лицензионными, 

комиссионными и другими видами платежей. Проведя исследование 

данного понятия, нельзя дать ему однозначного определения, так как 

существует множество подходов к данному вопросу с точки зрения 

интересов представителей различных научных направлений: экономики, 

права, политики, юриспруденции, финансов и др. С данных позиций 

«роялти» определяют по разному: как платеж, форму, плату, компенсацию, 

отчисления, вознаграждение (табл. 1).   

  

Таблица 1 – Существующие подходы к толкованию понятия «роялти»  

Источник Определение 

Экономический словарь Роялти (от англ. royalty - королевские привилегии): 

1) периодический платеж за право пользоваться лицензией на 

товары, изобретения, патенты, нововведения, выпуск книг, 

прокат фильмов; обычно исчисляется в процентах от 

стоимости продаж; 

2) плата за право разработки и добычи природных ресурсов 

[7]. 

Энциклопедия юриста  Роялти (от англ. royalty, от франц. roi - король, монарх): 

1) периодическая форма выплаты лицензионного 

вознаграждения обладателю исключительного права на 

результат творческой деятельности или средство 

индивидуализации за использование такого результата или 
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средства. 

2) рентная плата за право разработки природных ресурсов, 

вносимая хозяйствующим субъектом их собственнику [8]. 

Юридический словарь  Роялти (от англ. royalty): 

1) компенсация за использование патентов, авторских прав, 

природных ресурсов и других видов собственности, 

выплачиваемая в виде процента от стоимости проданных 

товаров и услуг, при производстве которых использовались 

патенты, авторские права и др. [3]. 

Словарь финансовых 

терминов 

1) периодические (текущие) отчисления продавцу 

(лицензиару) за право пользования предметом лицензионного 

соглашения [11]. 

Финансовый словарь 1) лицензионное вознаграждение в виде периодических 

процентных отчислений, которые устанавливаются в форме 

фиксированных ставок на основе подсчета фактического 

экономического результата использования лицензии и 

выплачиваются лицензиатом через определенные 

согласованные промежутки времени; 

2) плата за право разработки и добычи природных ресурсов 

[3]. 

Современная 

энциклопедия 

Роялти (от англ. royalty, от средневек. франц. roialte, от лат. 

regalis - царский, королевский, государственный): 

1) вид лицензионного вознаграждения; периодические 

процентные отчисления (текущие отчисления) продавцу 

лицензии, устанавливаемые в виде фиксированных ставок 

исходя из фактического экономического результата ее 

использования. Выплачиваются через определенные 

согласованные промежутки времени [9]. 
 

Как становится понятно, роялти возникает в рамках деятельности 

лицензионного договора, по которому автор произведения предоставляет, 

или обязуется предоставить издателю право использования своего 

произведения в предусмотренных договором пределах (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Рамки действия лицензионного договора 

 

Лицензионный договор 

Паушальный платеж 

 

- единовременный характер; 
- связан с рисками; 

- так же существует в виде аванса 

(10-20% от лицензии). 
 

Роялти 

 

- периодичный характер; 

- сложность определения 

размера и базы. 
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Наряду с роялти используется паушальный (единовременный) вид 

платежа. Он применяется в основном в тех случаях, когда покупатель 

лицензии – фирма, неизвестная на рынке, с минимальной гарантией на 

успешное развитие и функционирование своей деятельности. Поэтому 

паушальный платеж существует в большинстве лицензионных соглашений 

не в качестве единовременного вида платежа, а в качестве своеобразного 

аванса, выплачиваемого лицензиару после передачи документов [2]. На 

долю паушального платежа, как правило, приходится 10-20% от общей 

цены лицензии. Остальные платежи лучше предусматривать как роялти.  

Таким образом, роялти с точки зрения лицензионного договора – 

периодические отчисления, выплачиваемые в течение срока действия 

договора, своеобразная форма участия лицензиара в прибыли лицензиата.  

Вопрос о размере процента отчислений (ставке роялти) и о том, с чего 

должны взиматься эти отчисления (базе роялти) – наиболее сложный в 

мировом лицензионном праве (рис. 2). Вариантов выбора базы роялти 

может быть несколько: экономический эффект, прибыль, объем реализации, 

стоимость перерабатываемого сырья и т.д. [12]. В мировой практике 

наиболее широко в качестве базы роялти используется объем реализации 

продукции в денежном выражении. К прочим базам роялти можно отнести 

следующие: дополнительная прибыль, цена продукции по лицензии, либо 

величина, имеющая натуральное выражение (единица производства или 

продаж продукции по лицензии, количество единиц или мощность 

производственного оборудования, объем перерабатываемого сырья, 

ассортимент продукции по лицензии и т.д.). 

  

 

 

 

 

 

 

Прочее 

База роялти 

Экономический 
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Рисунок 2 - Варианты выбора базы роялти 

 

Предприятия нефтегазовой промышленности термин «роялти» 

применяют по отношению к выплатам за право добычи природных ресурсов 

и разработки месторождений. В апреле 2012г. Министерством финансов РФ 

опубликованы «Основные направления налоговой политики Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» [5], 

согласно которым в налоговую политику внесены изменения в части 

налогообложения природных ресурсов. С точки зрения правил ведения 

бухгалтерского учета это вызывает необходимость корректировки 

применяемой методики расчетов по налогам и сборам, уплачиваемых 

предприятием. Суть данного Законопроекта касается выбора базы роялти и 

соответственно выбора его ставки. Предполагается, что все потенциальные 

проекты на шельфе разделены на четыре категории, сложность которых 

определяться по некому интегральному показателю, учитывающему 

трудность разработки шельфовых проектов, исходя из геологических и 

климатических условий, развитости инфраструктуры и других параметров 

(табл. 2). Разделение льгот базируется на расчетной оценке рентабельности 

шельфовых проектов: для первой категории – 16,5%, для второй – 18,5%, 

для третьей – 20,5%, для четвертой – 22%.  

 

Таблица 2 – Категориальная оценка шельфовых проектов по уровню 

рентабельности 

Категории 

шельфов 

Перечень географических 

объектов  

Оценка рентабельности 

шельфовых проектов, % 

Ставка 

роялти,  

% 

1 категория Балтийское и Азовское моря 16,5 30 

2 категория Черное, Карское, Печорское, 

Охотское, Японское моря, 

Приразломное месторождение 

и др. 

18,5 15 

3 категория 20,5 10 
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Министерство финансов РФ подтвердило, что все шельфовые проекты 

будут освобождены от таможенной пошлины, поскольку они являются 

экспортно-ориентированными. При этом, налог на прибыль для этих 

проектов останется практически в неизменном виде, тогда как налог на 

добычу полезных ископаемых будет заменен на роялти, которое будет 

исчисляться по тем же категориям: для первой категории – 30% от цены 

реализации нефти или газа, для второй – 15%, для третьей – 10% и для 

четвертой 5%. 

Подводя итог проведенным исследованиям в области двоякого 

понимания «роялти» можно сделать вывод о возникновении проблем его 

отражения в учете и отчетности. В соответствии с ПБУ23/2011 и Приказом 

Министерства финансов РФ «О формах бухгалтерской отчетности 

организации» № 66н от 2 июля 2010 г.  в форме № 4 «Отчет о движении 

денежных средств» для отражения информации о роялти уделено место в 

разделе «Поступления» от текущих операций [6,7].  

В случаях понимания роялти как платежа от использования 

интеллектуальной собственности, данные изменения в форме № 4  -  

уместны, и проблем отражения роялти в отчетности не возникает. Но, в 

случае применения расчетов по роялти на предприятиях нефтегазовой 

промышленности, форма № 4 несовершенна, что приводит к 

возникновению проблем по ее заполнению. Это связано с тем, что с точки 

зрения нефтегазовой промышленности речь идет о роялти не к 

поступлению, а к уплате (т.е. к уплате налога на добычу полезных 

ископаемых в бюджет). Поэтому в разделе «Платежи» от текущих операций 

Министерству финансов РФ следовало бы ввести под данный вид 

расходования денежных средств еще один дополнительный показатель. 

Рекомендуем предприятиям нефтегазовой промышленности дополнить 

форму № 4 еще одной строкой -  «Роялти от цены реализации» (рис. 3). 
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Чтобы упорядочить расчеты по роялти и организовать правильный их 

учет, и как следствие правильное отражение в отчетности, организациям 

необходимо будет изменить учетную политику, сформулировав правила 

учета расходов или доходов по роялти, а также расширить рабочий план 

счетов бухгалтерского учета в части аналитических данных к счету 68 

«Расчеты с бюджетом по налогам и сборам». 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Фрагмент формы № 4, содержащий дополнительную 

строку  
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Настоящая статья посвящена проблеме теоретического определения 

понятия инновационной экономики и места указанного понятия в 

категориальной иерархии экономической науки.  
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THE PROBLEM OF DEFINING THE NOTION OF INNOVATION 

ECONOMY 

 

The given article deals with the issue of theoretical definition of the notion 

of innovation economy and its place in the categorical hierarchy of the economic 

science.  

Key words: innovation-driven development, innovation economy 

_________________________________________________________________ 

Вопрос перехода к инновационному развитию обсуждается на 

государственном уровне как основное и приоритетное направление 

развития национальной экономики,  множество научных работ посвящено 

проблеме определения наиболее эффективных путей перехода к 

инновационному развитию. Вместе с тем, как в зарубежной, так и в 
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отечественной науке отсутствует четкое определение самого понятия 

инновационного развития, так же как и не определены конкретные 

показатели, характеризующие сам момент перехода экономики к 

инновационному развитию. В связи с этим большинство предлагаемых 

путей достижения указанной цели не достигают максимального эффекта и 

большинство усилий, направленных на достижение перехода к 

инновационному развитию не приводят к желаемому результату, так как 

отсутсвует четкость в понимании самих целей такого движения.  

Целью данной работы является уточнение понятия инновационного 

развития и определение его количественных характеристик. Для 

достижения поставленной цели  нами были сформулированы следующие 

задачи: 

– провести исторический анализ определения понятия 

инновационного развития и смежного с ним понятия инновационной 

экономики; 

– дать определение момента перехода экономической системы к 

инновационному развитию.  

 Само понятие инновационного развития неразрывно связано с 

категорией «инновация» и связанным с ним понятием инновационной 

экономики. 

Инновационная экономика наиболее общепринято определяется как 

тип экономики, основанной на потоке инноваций, на постоянном 

технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте 

высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной стоимостью 

и самих технологий. Понятие инновационной экономики вошло в обиход 

только в 1990-х годов.  

Понятие инновационной  экономики связывают с понятием 

постиндустриализма – постиндустриального типа общества, в экономике 

которого преобладает сфера услуг. В основе концепции 

постиндустриального общества лежит разделение всего общественного 

развития на три этапа [3]: 
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 Аграрное (доиндустриальное) — определяющей являлась 

сельскохозяйственная сфера 

 Индустриальное — определяющей являлась промышленность  

 Постиндустриальное — определяющим являются теоретические 

знания  

Широкое признание концепция постиндустриального общества 

получила в результате появления работ профессора Гарвардского 

университета Дэниела Белла, в частности, после выхода в 1973 году его 

книги «Грядущее постиндустриальное общество» [1]. 

Согласно Беллу, постиндустриальное общество возникает  со 

следующими переменами в обществе: «Три компонента этих перемен 

можно описать следующим образом: в экономике имеет место сдвиг от 

обрабатывающих отраслей к сфере услуг; в технологии утверждается 

ведущая роль основанных на науке отраслей промышленности; в 

социологическом измерении формируются новые технократические элиты, 

и возникает новый принцип стратификации» [1, С. 661.]. Белл отдает 

первостепенную роль в формировании данного общества знаниям, которые 

в свою очередь порождают инновации, приводящие к технологическому 

прогрессу. Таким образом, инновации играют существенную роль в 

становлении экономики постиндустриального общества, однако  как 

такового явления «инновационной экономики» на постиндустриальном 

этапе развития общества не описывается, вместе с тем постиндустриальное 

общество декларируется автором как «общество знания (knowledge 

society)»; при этом в книге нельзя найти примера идентификации его, 

например, с «информационным обществом (information society)», а 

ключевой характеристикой экономики постиндустриального общества 

становится сдвиг в сторону сферы услуг, само явление называется 

сервисной экономикой.  

Известный американский футуролог Э. Тоффлер указывает начало 

инновационной экономики как 1956 г. – «первый символический показатель 

исчезновения экономики дымящих труб Второй Волны и рождения новой 
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экономики Третьей Волны: «белые воротнички» и служащие численно 

превзошли заводских рабочих с «синими воротничками» [4]. 

Э. Тоффлер выделяет три «волны» в развитии общества: 

 Аграрная  – при переходе к земледелию 

 Индустриальная  – во время промышленной революции 

 Информационная – при переходе к обществу, основанному на 

знании (постиндустриальному) 

Здесь мы видим, что Тоффлер фактически говорит,  что 

информационная волна проводит к становлению постиндустриального 

общества, однако саму концепцию разделения обществ на три этапа, он не 

оспаривает.  

Но ни Белл, ни Тоффлер не дают определения понятию 

инновационной экономики, они лишь очерчивают новый, по их мнению, 

этап в развитии общества, и приписывают ему несколько разные 

характеристики. Не дает такого определения и Й. Шумпетер – основатель 

теории инноваций. 

Однако, достаточно однозначным выглядит вывод о принадлежности 

инновационной экономики к постиндустриальному типу общества. Эту 

точку зрения подтверждает в своей работе «Экономика, основанная на 

знаниях, как этап экономического развития общества» и известный ученый, 

профессор В.В. Иванова, которая проводит аналогию между понятиями 

инновационной и информационной экономики, предлагает использовать 

понятие «экономики, основанной на знаниях», а указанные понятия 

включает в него, кроме того, она отождествляет понятия экономики 

постиндустриального общества и экономики знаний [2].  

  В 2001 г. в свет  выходит работа П. Холла «The innovation 

economy» («Инновационная экономика»), в которой он выделяет 

инновационную экономику в качестве нового типа и определяет ее 

следующим образом: «Одно из наиболее важных изменений на рубеже 

веков – это достаточно быстрое распространения явления, получившего 

название «Новая экономика». Мы предпочитаем называть ее 
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инновационной экономикой, так как в основе экономического роста через 

создание нового богатства лежит быстрое распространение изменений через 

инновации. Инновационная экономика развивается при помощи соединения 

финансового капитала и того, что шведский  теоретик Лиф Эдвинсон назвал 

«интеллектуальный капитал»: постоянно растущий ресурс знаний, который 

лежит в основе создания нового богатства» [5, С. 2]. Мы видим, что Холл 

отождествляет понятия новой экономики и инновационной экономики и 

основой создания блага называет инновации. 

На наш взгляд, нет убедительных доказательств существования 

инновационной экономики  как отдельного типа, на данном этапе важно 

вернуться к понятию инновационного развития, которое  мы склонны 

рассматривать ее как одну из характеристик экономики 

постиндустриального общества, стало быть, постиндустриальная 

экономика, обладающая такой характеристикой, может, по нашему мнению, 

называться инновационной. 

Для разграничения экономики знаний и инновационной экономики 

важно обратиться к принципу классификации, использованному П. Холлом, 

согласно которому определяющим признаком будет источник создания 

богатства.  Значит, в случае с экономикой знаний таким источником 

является «знание», а в случае с инновационной экономикой – «инновация».  

Данные два условия не являются вытекающими друг из друга, равно как и 

не являются взаимоисключающими,  они в принципе лежат в разных 

плоскостях экономики постиндустриального общества.  

Исходя из вышесказанного, мы можем дать следующее определение 

явлению инновационной экономики – это такой экономики 

постиндустриального общества, характерной чертой которого является то, 

что основным источником создания нового богатства являются инновации. 

А переход к инновационному развитию в таком случае рассматривается как 

переход к инновационной экономике, то есть переход к тому моменту, при 

котором инновации  становятся источником создания нового богатства.  
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