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Аутсорсинг и диверсификация  
как стратегическая возможность развития организации 

 
Формирование хозяйственных возможностей, необходимое для 

анализа альтернатив роста и выбора стратегии, имеет под собой основу 
предложения товаров и услуг предприятия. Основой формирования вы-
бора стратегий является анализ, классификация и разделение товаров и 
услуг на ассортиментные группы предприятия, а также на классы и эта-
пы жизненного цикла. В настоящее время организационному развитию 
предприятия в разрезе жизненных циклов, как товаров и услуг, так и ор-
ганизации, в общем, уделяется большое внимание. Как правило, под ор-
ганизационным развитием понимаются некоторые целенаправленные 
изменения, вводимые управленцами с целью увеличить эффективность 
работы организации. При этом одни организации развиваются динамич-
нее и успешнее других, вторые ─ словно стоят на месте, третьи ─ пере-
живают непроходящий кризис. 

В экономической литературе выделяются два основных взгляда на 
механизм и логику развития организации. С первой точки зрения, разли-
чимы механизмы организационного развития, которые опираются на 
предпосылку «рациональности» деятельности менеджеров, разрабаты-
вающих и реализующих социальные проекты реконструкции организа-
ции. При этом сбои и дисфункции, возникающие в связи с этой деятель-
ностью, объясняются либо дефектами исходного проекта, либо ошибка-
ми, допущенными в ходе его реализации. Вторая точка зрения фокуси-
руется на логике организационного развития, исходя из представлений 
об организации как о квазиприродной самоорганизующейся системе, 
развивающейся  по  неким  объективным  законам.   Первый подход был  
назван субъектно-рационалистическим, второй – природно-объекти-
вистским. 

Основные проблемы субъектно-рационалистического подхода: 
– организационное развитие; 
– результат сознательных, радикальных и прогрессивных изменений, 
меняющих способы и условия функционирования организаций; 
– «прогрессивность» изменений принципиально не поддается оценке на 
основе объективных критериев и переживается как прогрессивное; 
– будущее организационных социальных систем не детерминировано 
прошлым, а свободно выбирается и проектируется специалистами – 
«инженерами человеческих душ»; 
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– развитие не имеет внутренней логики: это дискретный, извне (от   
субъекта-менеджера) привносимый процесс; 
– человек и социальная общность – пластичный материал, обладающий 
неограниченной способностью адаптации к любым изменениям внешней 
среды и правилам игры. Изменения внешних условий и правил игры 
есть главное условие организационных изменений; 
– человек и общность обладают способностью быстро и адекватно оце-
нивать изменения внешней среды, реагировать на эти изменения, нахо-
дить эффективные образцы деятельности и взаимодействия; 
– организация – это либо совокупный индивид, либо совокупность инди-
видов (групп), преследующих свои (рефлексивно сознаваемые) цели, 
сотрудничающих и противоборствующих в их достижении.  

Так или иначе, организационное развитие предприятия невозмож-
но не ассоциировать с определенными изменениями как искусственно 
вносимыми, так и имеющими естественное значение внутри организа-
ции, базирующимися на стратегическом управлении. Стратегическое на-
правление развития предприятия неразрывно связано с адаптацией 
предприятия к условиям внешней среды и вносимых изменений, осно-
вой которых является применение новых технологий, механизмов, рыча-
гов и инструментов менеджмента. 

Одной из технологий менеджмента, прочно завоевавшей свои по-
зиции последних десятилетий, считается аутсорсинг, но это не только 
модная тенденция, позволяющая оптимизировать прибыль, снижать из-
держки, это и определенное стратегическое направление. Аутсорсинг 
(outsourcing) – это бизнес-технология, предусматривающая передачу 
сторонним специализированным компаниям (аутсорсинговым компани-
ям) процессов или функций внутри своего бизнеса вместе с ответствен-
ностью за результат выполнения этих процессов. 

Одно из направлений в теории стратегий связано с обоснованием 
моделей стратегического выбора, основанных на учете жизненного цик-
ла организаций. Однако, на сегодняшний день, на фоне усиления конку-
ренции с ее неизменными атрибутами −  банкротствами и недружест-
венными поглощениями ─ развиваются только те компании, для которых 
стратегическое управление стало реальным инструментом при опреде-
лении степени специализации.  

Менеджмент большинства компаний основную часть своего рабо-
чего времени уделяет оперативной деятельности. Стратегическому ана-
лизу, выбору перспективных направлений деятельности, формированию 
системы целей и стратегическому планированию, основанному на со-
временных IT-технологиях, и возможностям, которые дают аутсорсинго-
вые мероприятия, уделяется недостаточно внимания, а ведь именно в 
оптимизации и взаимообусловленности подсистем стратегического и 
оперативного управления, основанных на современных методах полу-
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чения информации, возможен выход на новый рубеж эффективности и 
жизнеспособности компаний. 

Сочетание предложений хозяйственной деятельности ассорти-
ментных групп товаров и услуг представляет для предприятия некоторое 
образование количественных стратегических альтернатив, выбор кото-
рых осуществляется в результате объективного анализа показателей 
роста, рентабельности, платежеспособности и ликвидности активов. 
Право выбора остается за руководителем, при этом критериями выбора 
являются: 

1) максимальный темп роста при определенном уровне рентабель-
ности продаж и активов, удовлетворительном уровне ликвидности, пла-
тежеспособности, эффективности использования активов и рыночной 
активности; 

2) максимальный объем прибыли при определенных темпах роста 
и удовлетворительном уровне ликвидности, платежеспособности, эф-
фективности использования активов и рыночной активности. 

Первый вариант возможен при наличии реальных возможностей 
эффективного роста с высокими темпами; второй вариант реализуется 
при необходимости концентрации финансовых ресурсов для проведения 
мероприятий, которые обеспечивают высокие темпы роста в будущем.  

При выборе модели роста компании изучение аналогов зарубеж-
ных компаний является ценным источником формирования выбора 
стратегии. Так, поставщики сложного промышленного оборудования, за-
нимающие лидирующие позиции на мировом рынке, не имея собствен-
ных металлургических мощностей, отдают свое предпочтение производ-
ству оборудования, что является основным фактором для получения 
конкурентного преимущества. Другими ключевыми факторами успеха 
для компаний являются: новые разработки, инжиниринг, управление 
проектами. Анализ показывает, что в большинстве случаев металлурги-
ческое производство, которое сейчас часто присутствует на российских 
машиностроительных предприятиях, не должно быть инвестиционным 
приоритетом. 

Аналогичная ситуация происходит и в нефтедобыче. В мире       
90% парка установок для бурения нефтяных и газовых скважин владеют 
независимые компании – буровые подрядчики, которые оказывают дан-
ный вид услуг. За последние десять лет наблюдается тенденция увели-
чения использования аналогичной схемы управления ресурсами и на 
российском рынке газа и нефти, т. е. аутсорсинга. 

Проблематичным остается сравнение эффективности специализи-
рованных  и диверсифицированных компаний на российском рынке с ис-
пользованием аутсорсинговых схем из-за отсутствия достоверной стати-
стики. Вертикальная интеграция экспериментального метода не может 
дать однозначного результата. Считается, что эффективность выше, из-
держки и риски меньше, если все процессы выполняет один владелец 
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средств, а средства потраченные на возможное разделение, могут пре-
высить средства на покупку соответствующей услуги на рынке. 

Немногие собственники российских компаний готовы потерять за-
воевания в области путем концентрации на каком-то одном бизнес-
процессе. Основная проблема диверсифицированных компаний кроется 
в неуверенности перспективности какого-либо одного из направлений 
своего бизнеса, и нежелание тратить человеческие  и финансовые ре-
сурсы на проведение серьезных маркетинговых исследований рынка, 
которого однозначно требует стратегическая специализация. 

В хозяйственной практике может быть предложено большое коли-
чество стратегических альтернатив развития и роста фирм в условиях 
рынка. Одной из таких альтернатив также является диверсификация.  

В экономической литературе встречается большое множество оп-
ределений диверсификации. Но сложность заключается в том, что ди-
версификация – такая концепция, которой нельзя дать однозначное оп-
ределение. Разные люди подразумевают под ней разные процессы, по-
этому важным моментом является способность распознать и истолко-
вать эту концепцию применительно к своим обстоятельствам. Тем не 
менее, можно дать достаточно общее, широкое определение диверси-
фикации, но с некоторыми замечаниями. Это даст определенную основу 
для дальнейшего анализа. 

Общеизвестно, что с экономической точки зрения диверсификация 
(от лат. diversus – разный и facer – делать) – это одновременное разви-
тие нескольких или многих, не взаимосвязанных технологических видов 
производства и (или) обслуживания, расширение ассортимента произво-
димых изделий и (или) услуг. 

Диверсификация дает возможность фирмам «держаться на плаву» 
при сложной экономической конъюнктуре за счет выпуска широкого ас-
сортимента продукции и услуг: убытки от нерентабельных изделий (вре-
менно и особенно новых видов) перекрываются прибылью от других ви-
дов продукции.  

Этот процесс касается, прежде всего, перехода на новые техноло-
гии, рынки и отрасли, к которым ранее предприятие не имело никакого 
отношения. Кроме того, сама продукция (услуги) предприятия должна 
быть также совершенно новой, и к тому же всегда необходимы новые 
финансовые инвестиции. 

Диверсификация связана с разнообразием применения продуктов, 
выпускаемых компанией, и делает эффективность функционирования 
компании в целом независимой от жизненного цикла отдельного продук-
та, решая не столько задачи выживания компании, сколько обеспечения 
устойчивого поступательного роста. Если продукты компании имеют 
очень узкое применение, то она является специализированной; если они 
находят разнообразное применение, то это – диверсифицированная 
компания. 
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Исследование стратегий и оперативной деятельности с целью вы-
явления проблем и открывающихся возможностей относительно плана 
действий организации, будь то аутсорсинг или диверсификация необхо-
димо критически оценивать в процессе комплексного, системного и бес-
пристрастного регулярного исследования предприятия, его задач, стра-
тегий и оперативной деятельности. 

Для определенных изменений в деятельности организации  суще-
ствует множество ограничений различного характера. Несмотря на по-
ложительный зарубежный опыт и не столь большой отечественный в 
области использования нововведений, топ-менеджмент компаний и 
фирм, которым зачастую управляет собственник-инвестор, а не высоко-
квалифицированный профессионал в сфере бизнеса, не всегда готовы 
расстаться со своими активами, пусть и плохо управляемыми и в целях 
дальнейшего развития. На это существует  следующие причины:  

Во-первых, всегда все изменения даются с большим трудом, как  и 
принятие решения о них.  

Во-вторых, сложность возникает из-за отсутствия соответствующих 
знаний.  

В-третьих, превалирует человеческий менталитет и обычные чув-
ства самолюбия и жадности; так, собственник не готов расстаться с 
«империей», обеспечивающей отраслевой и географический масштаб и 
диверсификацию в разных регионах страны.  

В-четвертых, проблема заключается в подготовке бизнеса с эконо-
мической точки зрения, т. е. для  продажи или выделения каких-либо 
процессов. Неключевой компетенции необходимо обеспечение, тре-
бующее соответствующих денежных вливаний.  

В-пятых, это проблема поиска потенциальных покупателей из-за 
отсутствия их широкого слоя. 

Несмотря на трудности экономического и психологического харак-
тера, существует определенная тенденция в сторону создания специа-
лизированных компаний и компаний-аутсорсеров; она набирает обороты. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
Принимая стратегическое решение, компании должны серьезно от-

нестись к количественной оценке различных факторов. Как правило, 
важно точно знать издержки по переключению (на тот случай, если ком-
пании придется сменить поставщика, по соглашению с которым она ин-
вестировала в специфичные активы), а также трансакционные издержки, 
неизбежные в случае закупок или продаж третьим сторонам.  

В большинстве случаев при анализе преимуществ или недостатков 
аутсорсинга важно оценить поведение малых групп продавцов и покупа-
телей. Такая методика, как анализ спроса и предложения, помогает уви-
деть весь спектр возможных действий, но ее нельзя использовать для 
детерминированного прогноза поведения (хотя для анализа конкурент-
ных рыночных структур она вполне подходит). Чтобы предсказывать 
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действия конкурентов и выбирать оптимальную стратегию, часто прихо-
дится применять динамическое моделирование и конкурентные игры. 

Любой процесс, имеющий стратегический характер, предполагает 
большую аналитическую работу, а на нее уходит много времени. Пер-
вичный, самый общий анализ предполагаемых шагов выявляет ключе-
вые проблемы, позволяет выработать гипотезы и набрать материал для 
последующего более глубокого анализа.  

Любая выбранная стратегия бизнеса, где интуиция и традиции по-
читаются превыше всего, сталкивается с серьезной оппозицией. Уни-
версальное решение этой проблемы предложить сложно. Одним из под-
ходов к решению этой проблемы является использование опыта других 
компаний из аналогичных отраслей. Другой способ атаковать ошибоч-
ную логику оппонентов: разложить ее на составные части и найти сла-
бые составляющие. Но, пожалуй, лучше всего вовлечь все заинтересо-
ванные стороны в процесс анализа возможностей и принятия решений.  

Складывающиеся рыночные отношения в отечественном экономи-
ческом пространстве стимулируют возможности отхода от традиционно-
го управления предприятием, обусловливают неизбежность и экономи-
ческую целесообразность перехода от управления как такового к новым 
технологиям менеджмента и маркетинга. Выбор стратегии требует соз-
дания системы эффективных алгоритмов принятия управленческих ре-
шений с учетом изменения рыночной конъюнктуры и развития организа-
ции. Интеграция позволяет закрепить хозяйственные связи, усилить 
стимулы для получения наиболее эффективного конечного результата, 
сконцентрировать ресурсы по наиболее эффективным направлениям, 
использовать наиболее эффективно анализ возможностей роста и вы-
бор стратегии развития. 
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Рост сферы услуг 
как одна из закономерностей развития экономики 

 
С эволюцией человеческого общества, производительных сил, ма-

териального производства и общественных потребностей увеличение 
темпов роста и роли сферы услуг является одной из закономерностей 
развития экономики. В среднем во всем мире в 1900 г. по отраслевой 
структуре занятости удельный вес материального производства состав-
лял 80% от ВВП, а производства услуг – 20% от ВВП, то есть коэффици-
ент соотношения услуговой и товарной форм обмена труда был равен 
0,25, в 1950 г. – 0,34, в 2000 г. – 0,95 [1]. Очевидна тенденция роста 
(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика занятости населения в сфере производства услуг 

 
Это обусловлено тем, что современные технологии и техника уве-

личивают производительность труда, высвобождая часть населения из 
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сельскохозяйственного и промышленного секторов экономики в другие 
сферы деятельности и создают предпосылки появления новых видов 
услуг и структурных сдвигов в самом секторе услуг. На ускорение  роста 
услуг влияют факторы усложнения производства, процессов глобализа-
ции, усиления конкуренции, являющиеся катализаторами развития сфе-
ры услуг. 

Изучением причин роста услуг экономисты занимаются многие го-
ды. Основными причинами роста сферы услуг, по мнению К. Хаксевера, 
Б. Рендера, Р. Рассела и Р. Мердика, являются следующие: 

- увеличение эффективности в сельском хозяйстве и на произ-
водстве, которое освобождает рабочую силу для услуг; 

- поток рабочих из сельского хозяйства и других добывающих 
отраслей в производство, а затем в сферу услуг; 

- применение сравнительного преимущества в международной 
торговле; 

- спад доли инвестиций в ВВП в высокоразвитых индустриаль-
ных странах и увеличение этой доли в ВВП в странах с низким 
доходом; 

- рост дохода на душу населения; 
- урбанизация; 
- демографические перемены; 
- расширение международной торговли; 
- рост услуг, сопутствующих производству [3]. 

Тенденция гигантского роста сферы услуг в экономически развитых 
странах особенно очевидна в сравнении с развивающимися странами.  

Сфера услуг в экономически развитых странах составляет основ-
ную долю экономики. В развитых странах доля занятого трудового насе-
ления в сфере услуг свыше 70%, коэффициент соотношения услуговой 
и товарной форм обмена труда на 2000 г. составлял 2,41, а в развиваю-
щихся странах ─ меньше 70%, на 2000 г. он составлял 43,3%, коэффи-
циент соотношения услуговой и товарной  форм обмена труда – 0,76.  

В странах Северной Америки, Европы и Азии (Япония и Южная Ко-
рея), количество сотрудников, работающих в сфере услуг, превышает 
число занятых во всех других отраслях. Это явление выступает следст-
вием того, что потребление услуг преобладает над потреблением мате-
риальных благ. Сектор общественных и частных услуг в этих странах 
составляет 60-70% от общего объема национального производства [2]. 
Так, в США 75% трудового населения занято в сфере услуг, а доля про-
изводимого в ней ВНП составляет 80%. Доля занятых в сфере услуг 
России составляет почти 60%, здесь же создается 55% ВНП, и эти пока-
затели растут, что соответствует общемировым тенденциям. Темпы 
роста мирового рынка услуг в 2 раза превышают темпы роста торговли 
товарами. Таким образом, сфера услуг является ведущим сектором эко-
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номики большинства развитых стран и постепенно становится домини-
рующим сектором экономики в развивающихся странах.  

Аналогичная мировой и российской тенденция роста услуг про-
должается и в региональном аспекте. 

В Ульяновской области через все каналы реализации населению 
было оказано платных услуг в 2006 г. в 4,92 раза больше, чем в 2000 г., 
соответственно, в целом по России – в 4,64 раза больше, то есть сред-
ний темп роста услуг в области выше. Заметно вырос объем услуг и на 
душу населения. В Ульяновской области объем услуг на душу населе-
ния в 2006 г. был оказан населению в 5,26 раза больше, чем в 2000 г., 
соответственно, в целом по России –  в 4,78 раза больше, то есть сред-
ний темп роста услуг на душу населения в области выше. Рост объема 
платных услуг является как следствием роста цен на услуги, превы-
шающего рост цен на основные виды товаров, так и следствием роста 
физического объема услуг. 

Объем платных услуг по Ульяновской области в 2006 г. по сравне-
нию с 2005 г. увеличился примерно на 20%, что обусловлено в большей 
степени повышением цен на платные услуги на 13,2% и увеличением 
объема производства платных услуг на 6%. В среднем по России объем 
платных услуг в 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличился примерно на 
23%, что обусловлено в большей степени повышением цен на платные 
услуги – на 13,9% и увеличением объема производства платных услуг на 7,6%. 

Рост рынка услуг в Ульяновской области имеет огромное значение 
не только в развитии экономики региона, но и экономики страны в це-
лом, поскольку расширение сферы услуг помогает сохранить важнейший 
вид капитала: он увеличивает возможность использования накопленного 
в странах запаса человеческого капитала, то есть возможность предос-
тавления занятости людям с относительно высоким уровнем образования.  
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Проблемы оценки конкурентоспособности банковских услуг 

 
Межбанковская конкуренция является одним из значимых факторов, 

влияющих на развитие рынка банковских услуг и на качество предлагае-
мых услуг. Конкуренция является двигателем создания новых знаний, 
способов организации бизнеса, более совершенных технологий в борьбе 
за лучшие условия деятельности организации, заставляет организации 
смотреть шире и глубже на способы и механизмы предоставления услуг, 
осваивать другие рынки, создавать и  предлагать новые банковские про-
дукты, улучшать качество предоставляемых услуг. Банковские организа-
ции переживают немало трудностей, пытаясь быть конкурентоспо-
собными. Реальная рыночная экономика немыслима без конкуренции, в 
связи с чем стоит проблема обеспечения конкурентоспособности, одна-
ко для достижения которой необходимо уметь объективно ее измерять. 

Оценка конкурентоспособности является одним из основных эта-
пов в управлении конкурентоспособностью банковской услуги и в целом 
организацией. Единой методики измерения и повышения конкуренто-
способности не существует. 

Проанализировав экономическую литературу, можно использовать 
следующие основные методы оценки конкурентоспособности банковских 
услуг:  

• матричные и графические методы; 
• дифференциальные методы; 
• комплексная оценка, основанная на расчете интегрального 

показателя; 
• определение конкурентоспособности банковских услуг с по-

мощью обобщенной функции желательности; 
• балльная оценка; 
• метод анализа иерархий; 
• метод определения конкурентоспособности услуги, базирую-

щийся на суммарном отклонении от идеальной точки. 
1. Матричные и графические методы 
Матричные методы позволяют осуществить комплексную оценку 

конкурентоспособности на основе совокупности групповых критериев – 
финансовых, товарных, рыночных, производственных и других. Данный 
инструмент анализа конкурентоспособности заключается в построении 
стратегической матрицы конкурентоспособности. Стратегическая матри-
ца расставляет положения организаций на предполагаемом рынке по 



 

 

 

13 
 

достигнутому уровню по двум и более критериям или факторам. В зави-
симости от пространственного положения конкретной организации в 
матрице позволяет определить применяемую конкурентную стратегию 
конкурента, привлекательность отрасли, позицию организации на рынке, 
составить портфель организаций-конкурентов в определенный момент 
времени. Таким образом, данный метод анализа предназначен для 
формализации конкурентной стратегии в определенной отрасли. При-
мером матричного метода оценки конкурентоспособности выступает 
матрица Нильсена [3]. Разновидностями стратегических матриц и стра-
тегического планирования с целью изучения конкурентной позиции яв-
ляются матрицы «BCG» или матрица «Рост / доля рынка», «Поле конку-
рентной борьбы», матрица «позиция компании/привлекательность от-
расли» М. Портера, данные инструменты оценки также называют порт-
фельными методами анализа конкурентов. Также для оценки конкурент-
ной позиции применяются SWOT-анализ и PEST-анализ. 

Недостатком данного метода оценки является то, что градация ог-
раничивается только тремя группами оценки – это низкая или ниже 
среднего, средняя, высокая или выше среднего. 

Примером графического метода определения конкурентоспособ-
ности услуги является построение многоугольников или радара конку-
рентоспособности товара или услуги. В поле измерений по выбранным 
критериям услуги или оценочного круга откладываются фактические 
значения показателей (характеризующих качественные и стоимостные 
свойства услуги) оцениваемого объекта и организации-конкурента или 
базового образца. В результате чего, соединив внутренние точки на ра-
диальных лучах, образуются два многоугольника – это фигура анализи-
руемой организации по определенной услуге или ряду услуг и поле кон-
курента тоже по сравниваемой услуге или ряду услуг. Вершинами на-
ружного или оценочного круга являются наилучшие или нормативные 
значения показателей. Внутренние точки на радиальных лучах могут 
быть приведенными значениями, взвешенные с учетом значимости        
i-го показателя услуги. Радар услуг анализируемой организации и конку-
рента  строится по наиболее существенным, с позиции потребителя, по-
казателям услуги. 

Недостатком такого метода определения конкурентоспособности  
услуги является то, что он не позволяет получить числовую оценку, так 
как многоугольники не могут учитывать разнонаправленность действий 
факторов и разную силу их влияния на результативную функцию. 

 
2. Дифференциальные методы оценки  
конкурентоспособности услуг 
Дифференциальный метод заключается в сопоставлении единич-

ных свойств оцениваемой и эталонной услуг. Расчет единичного показа-
теля  конкурентоспособности предполагает выбор базового образца, ко-
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торым может служить лучший  показатель в конкретной области, на оп-
ределенном рынке,  планируемая эффективность, либо абстрактный 
эталон для сравнения. Необходимо отметить, что при поиске базы для 
сравнения должно выполняться условие сопоставимости.  Расчет еди-
ничного показателя конкурентоспособности по определенному парамет-
ру услуги осуществляется по следующей формуле 

i
P
P

q i
i

σ

=   , 

где Рi – величина i-го параметра для оцениваемой услуги; 
Рбi – величина i-го параметра услуги, принятой за эталон, при 

удовлетворении потребности полностью на 100%. 
Недостатком данного метода является рассмотрение рассчитан-

ных единичных показателей, каждого в отдельности. При сведении в 
общую оценку конкурентоспособности услуги, может искажать данную 
оценку, поскольку единичные показатели конкурентоспособности не все-
гда одинаково важны для общей оценки. Сравнивая по одному  или по 
два параметра, ставит задачу оптимального выбора единичных пара-
метров услуги,  а при оценке услуги, имеющей широкую номенклатуру 
показателей качества, довольно сложно сделать обобщающий вывод. 
Также недостатком является сложность определения базы сравнения. 

 
3. Комплексный метод оценки конкурентоспособности услуги 
Комплексный метод основан на расчете групповых и интегральных 

показателей. 
Групповой показатель представляет собой сумму произведений 

единичных показателей определенной группы свойств услуги на коэф-
фициенты весомости, обладает более высокой степенью достоверности 
отражения конкурентоспособности услуги по сравнению с оценкой кон-
курентоспособности, основанной на расчете единичного показателя. 
Групповые показатели конкурентоспособности услуг определяются от-
дельно по экономическим параметрам услуги и отдельно по качествен-
ным свойствам услуги или потребительским свойствам. Расчет группо-
вого показателя конкурентоспособности по ряду параметров осуществ-
ляется по следующей формуле 

i

n

i
ii jqQ ⋅= ∑

=1
, 

где ji ─ коэффициент весомости i-го параметра услуги, присваи-
ваемый на основе метода экспертных оценок, путем ранжирования по-
казателей по значимости для потребителя услуги внутри каждой группы. 
Сумма коэффициентов весомости в каждой группе свойств услуги долж-
на быть равна 1 или 100%.;  

n – количество  параметров услуги, подлежащих оценке. 
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Рассчитав групповые показатели конкурентоспособности, можно 
рассчитать интегральный показатель конкурентоспособности. 

Интегральный показатель конкурентоспособности для кредитных 
услуг банков рассчитывается следующим образом : 

э

k
Q Q

QК = , 

где Qk – групповой показатель конкурентоспособности по качест-
венным характеристикам; 

Qэ – групповой показатель конкурентоспособности по экономиче-
ским свойствам. 

Данное отношение показывает, что на единицу затрат клиент по-
учает QК  единиц суммарного полезного эффекта от пользования           
услугой. 

Использование данного метода определения конкурентоспособно-
сти услуги имеет недостаток в том, что присутствует субъективность оп-
ределения весовых коэффициентов по единичным показателям конку-
рентоспособности. 

Интегральный показатель конкурентоспособности банковской услу-
ги для услуги по размещению денежных средств на срочные вклады 
можно рассчитать как среднехронологический показатель единичных 
или групповых показателей с помощью следующей формулы 
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где iq  – значения индексов конкурентоспособности или единичные 
показатели конкурентоспособности по определенному i-му параметру 
банковской услуги; 

21,qq  – значения единичных показателей конкурентоспособности по 
наиболее и наименее значимому параметрам банковской услуги из рас-
сматриваемых критерий соответственно; 

n – число критериев, влияющих на оценку конкурентоспособности 
банковской услуги. 

Стремление значения интегрального показателя конкурентоспо-
собности к единице предполагает максимизацию приемлемого уровня 
конкурентоспособности банковской  услуги с позиции потребителя. 

 
4. Определение конкурентоспособности банковских услуг  
с помощью обобщенной функции желательности 
В работе Н. П. Гончаровой предложен метод оценки конкуренто-

способности изделия, используя обобщенную функцию желательности 
(F) [2]: 
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n
n fffF ....21=  , 

где xe e
f 1
1 =  – функция желательности для i-ого параметра услуги;  

n − количество анализируемых параметров;  
е – основание натурального логарифма;  
х – приведенное значение исследуемого параметра услуги. 
Значение функции может принимать уровень желательности для   

i-го параметра услуги  в интервале от 0 до 1, который характеризует 
уровень конкурентоспособности исследуемой услуги.  Интервал от 0 до 
1 принимает вид шкалы желательности, где характеристика параметра 
услуги ранжируется от худшего значения к лучшему. Худшее значение 
функции желательности соответствует 0, и наоборот, лучшее – это 1. 
Числовая величина функции желательности равная 1 означает, что со-
стояние параметра полностью соответствует лучшему или приемлемому 
уровню параметра, при котором дальнейшее его улучшение нецелесо-
образно. В случае, если значение функции принимает 0, то уровень па-
раметра соответствует неудовлетворительному или неприемлемому 
уровню параметра. Промежуточные значения функции желательности 
соответствуют  хорошему, среднему, удовлетворительному, плохому 
уровню параметра услуги. 

Для оценки параметров услуги различной размерности и порядка 
при использовании функции желательности необходимо осуществить 
приведение качественных параметров  услуги p к значениям приведен-
ного параметра х функции желательности f. С этой целью по известным 
значениям х и р на границах интервалов функции желательности стро-
ится аппроксимирующая функция и по ней определяются ее  параметры. 
Данная функция имеет вид:  

х= а+вр, 
где  а,в – параметры линейной функции. 
После определения коэффициентов аппроксимации а и в по дан-

ным х и р  вычисляются значения х для конкретных значений оценивае-
мого параметра р, затем определяется числовое значение функции же-
лательности для оцениваемого параметра. 

Недостатком данного метода оценки конкурентоспособности явля-
ется то, что оценивать каждый показатель и степень его значимости по 
определенной шкале – достаточно сложная задача. 

 
5. Балльная оценка конкурентоспособности банковских услуг 
Данный метод применяется при невозможности применения точ-

ных количественных методов оценки. Экспертным порядком присваива-
ются балльные оценки выбранным показателям услуги. Балльные оцен-
ки выставляются по определенной шкале или системе. Данная оценоч-
ная шкала имеет градацию от наихудшего состояния показателя к наи-
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лучшему, каждое из которых имеет количественное выражение в виде 
балла. Затем баллы суммируются. Данный интегральный показатель 
может оцениваться по двум методам: без учета весомости факторов и с 
учетом весомости факторов.  

В работе Р. А. Фатхутдинова рассматривается известная методика 
оценки конкурентоспособности объекта с использованием балльной 
оценки по системе 1111 – 5555 [3]. В данной методике могут быть вы-
браны следующие критерии оценки: качество объекта оценки, цена   
объекта, качество сервиса объекта на конкретном рынке, эксплуатаци-
онные затраты во время потребления банковской услуги. 

По данной системе без учета весомости факторов, конкурентоспо-
собность товара определяется как сумма баллов по каждому фактору. 
Группа экспертов оценивает критерии от 1 (минимум, наихудшее значе-
ние фактора) до 5 (наилучшее значение фактора). По этой системе ми-
нимальное значение конкурентоспособности будет равно 4 (1 + 1 + 1 +1), 
максимальное – 20 (5 + 5 + 5 + 5). 

Недостатком данной системы оценки конкурентоспособности объ-
екта является то, что не учитываются весомости показателей, не все 
критерии одинаково важны с позиции потребителя. Данный метод по-
зволяет оценивать степень влияния на услуги факторов, не поддающих-
ся количественной оценке, то есть качественных параметров, однако 
присваивание баллов не уменьшает субъективности оценки. Также дан-
ный метод не учитывает особенностей исследуемого объекта. 

В случае определения с учетом весомости факторов, экспертная 
группа присваивает каждому фактору свой коэффициент весомости, ча-
ще всего тоже в виде балла, то есть выбранные критерии выстраивают-
ся по рангу их значимости. Чем выше значение полученных баллов, тем 
конкурентоспособнее услуга из ряда рассматриваемых услуг. Совокуп-
ная балльная оценка с учетом весомости факторов  определяется по 
формуле 

i

n

i
i БаК ⋅= ∑

=1
, 

где Бi – экспертная балльная оценка i–го фактора конкурентоспо-
собности услуги; 

аi – весомость i-го фактора. 
Субъективность определения весовых показателей является отри-

цательным в данной методике определения конкурентоспособности 
объекта. 

Существуют и другие методики определения конкурентоспособно-
сти по балльным оценкам. 

 
6. Для получения количественной оценки уровня конкурентоспо-

собности банковской услуги коммерческого банка может быть использо-
ван метод анализа иерархий (AHP – Analytic Hierarchy Process или 
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МАИ), разработанный американским специалистом в области исследо-
вания операций Т.Саати, который получил широкое распространение в 
решении многокритериальных задач. Использование метода анализа 
иерархий предполагает декомпозицию проблемы на все более простые 
составляющие части и обработку суждений лица, принимающего реше-
ние. Данный метод целесообразно использовать для выбора оконча-
тельного, единственного компромиссного варианта. Достоинством его 
применения является использование числовых оценок и  вербальной 
формы для описания критериев. Первым шагом реализации метода 
анализа иерархий является структурирование проблемы выбора в виде 
иерархии древовидной или сетевой. Иерархия в  наиболее упрощенном 
виде строится с вершины, цели проводимого исследования, через про-
межуточные уровни-критерии к нижнему иерархическому  уровню, пред-
ставленному набором альтернатив.  

Для определения вектора приоритета альтернатив относительно 
факторов и фокуса осуществляется синтез приоритетов, начиная со 
второго уровня иерархии к нижнему уровню [1]. 

Недостатком использования данной методики определения конку-
рентоспособности банковских услуг является субъективность попарного 
сравнения показателей. 

 
7. Метод определения конкурентоспособности услуги, базирую-

щийся на суммарном отклонении от идеальной точки 
При использовании данного метода выбирается база сравнения. 

Базой сравнения должен быть лучший образец из существующих услуг 
конкурентов. Далее необходимо сформировать список основных крите-
риев, по которым будет проводиться оценивание объекта. Поскольку ко-
личественные критерии в большинстве случаев  имеют разные единицы 
измерения, что осложняет традиционные арифметические операции, 
предварительно должна быть выполнена процедура нормализации, или 
приведения числовых оценок к безразмерным величинам. Нормализо-
ванное значение для каждого критерия услуги по каждой анализируемой 
организации  рассчитывается по следующей формуле [4] : 

minmax

min

ijij

ij
tek
ij

ij xx
xx

х
−

−
= , 

где тек
ijх  – текущее значение i-го критерия услуги по j-ой организации; 

min
ijх - минимальное значение i-го критерия услуги по j-ой организации; 
max
ijх - максимальное значение i-го критерия услуги по j-ой организации. 
Затем определяются по рассматриваемым услугам организаций 

максимальные нормализованные значения показателей, числовые зна-
чения которых должны быть равны единице. 
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Суммарные величины отклонений текущих значений от макси-
мального по конкретной услуге организации определятся следующим 
образом 

)1(
1

tek
ij

n

i
j xA −= ∑

=

, 

njAj ,...,1min, =→ . 
Наименьшее суммарное по всем критериям абсолютное по вели-

чине отклонение от оптимальной точки, то есть единицы, предполагает 
максимизацию приемлемого уровня свойств (привлекательности) услуги 
с позиции потребителя. Не всегда выбранные критерии имеют одинако-
вый вес значимости с позиции потребителя, что снижает достоверность 
оценки  конкурентоспособности объекта, поскольку она не учитывается. 

В процессе систематизации методов оценки конкурентоспособно-
сти услуг можно отметить то, что в большинстве методик оценки  объек-
тов используются критерии качества и стоимостные характеристики ус-
луг. Практически все методики оценки конкурентоспособности, освещен-
ные в научной литературе, имеют как достоинства, так и недостатки. 
Достоверность и объективность оценки конкурентоспособности услуги в 
большинстве методик зависит от человеческих ресурсов, поскольку при 
определении конкурентоспособности услуги оперируя не только количе-
ственными, но и качественными показателями, необходима субъектив-
ная оценка экспертов некоторых критерий. Однако и при расчете  конку-
рентоспособности с количественными показателями во многих методах  
необходим выбор базы сравнения, что является достаточно трудоемким 
и сложным процессом и требует опыта оценки специалиста. 

Следует отметить, что изучение и оценка конкурентоспособности 
услуги должна вестись непрерывно и систематически для своевремен-
ного выявления снижения уровня конкурентоспособности с целью при-
нятия соответствующих управленческих решений.  
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Ахметшина Л. Г., аспирантка Российского университета  
кооперации,  г. Москва 
 

 Стратегическое планирование развития 
         регионального продовольственного рынка 

 
Динамичное развитие продовольственного рынка региона невоз-

можно без определения системы приоритетов и обеспечения согласо-
ванности действий федеральных и региональных органов государствен-
ной власти, сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности, организаций рыночной 
инфраструктуры и конечных потребителей. Этому как нельзя лучше от-
вечает стратегическое планирование и управление, предпосылками для 
возникновения и использования которых стали: неопределенность и ди-
намичность внешней среды; быстрая сменяемость задач, стоящих перед 
субъектами хозяйствования; ущербы от принятия ошибочных управлен-
ческих решений; отсутствие необходимых формализованных схем и 
процедур, позволяющих противостоять вызовам внешней среды и обес-
печить эффективное решение намеченных задач.  

Необходима, в первую очередь, выработка стратегии, научное 
обоснование и оценка вариантов развития продовольственного рынка 
региона на длительную перспективу, а на этой основе – разработка и 
принятие основных направлений долгосрочной аграрной политики. Раз-
работка и реализация краткосрочных программ развития на один - четы-
ре года совершенно недостаточны в силу особенностей агропромыш-
ленного производства. Период рассмотрения составляет 10-15 лет. За 
этот срок происходят, как правило, замена основных фондов, появление 
новых сортов и пород животных, кардинальные изменения в науке и 
технике, изменение вкусов населения в сторону новых видов продуктов 
питания и др.  

Каждый регион обладает собственными резервами развития про-
довольственного комплекса, формирует самостоятельную продо-
вольственную политику, а поставленные задачи решаются с использо-
ванием оригинальных проектов и механизмов. Исключение не составля-
ет и Ульяновская область, для которой АПК – жизненно важный сектор 
экономики и наличие четких ориентиров развития и поддержания продо-
вольственного рынка в устойчивом состоянии представляется крайне 
актуальным вопросом для продовольственного обеспечения населения 
региона.  

Острота продовольственной проблемы в условиях Ульяновской 
области определяется следующими причинами: 

– природно-климатическими, связанными с производством сель-
скохозяйственной продукции в зоне рискованного земледелия; 
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– неудовлетворительная динамика производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции: за период 2002-2008 гг. овощей про-
изведено меньше на 35,15%, мяса – на 13,32%, молока – на 18,49%,    
яиц – на 28,19%, а также недостаточно эффективна работа предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности области; 

– низкие темпы структурно-технологической модернизации отрас-
ли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства 
природно-экологического потенциала; 

– недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры, за-
трудняющий доступ товаропроизводителей к рынкам финансовых, мате-
риально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции; 

– необеспеченность Ульяновской области основными видами про-
довольствия: уровень самообеспеченности в 2008 г. по сравнению с 
2002 г. по молоку и молокопродуктам сократился с 117,1 до 96,2%, мясу 
и мясопродуктам – с 70,6 до 57,7%, по овощам и бахчевым культурам –   
с 87,9 до 60,8%.   

– возросший импорт сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия приводит к постепенному вытеснению местных товаропроиз-
водителей и оказывает негативное воздействие на развитие АПК и про-
довольственную независимость региона. В 2008 г. в Ульяновской облас-
ти доля импорта в ресурсах мяса и мясопродуктов составила 41,4%, мо-
лока и молокопродуктов – 14,9%; 

– экономическое положение населения области. Согласно офици-
альным данным, доходы ниже прожиточного минимума в 2008 году име-
ло 20,1 % населения, или 264,3 тыс. чел.; 

– несбалансированность рациона питания населения области, вы-
ражающаяся в белковом и витаминном дефиците (недостаток в потреб-
лении мяса, молока, овощей, яиц – 36,5, 42,2, 34,5 и 17,2%, соответст-
венно) и в пополнении калорийности рациона за счет потребления с из-
бытком углеводов (картофеля – 13,68%); 

– доля расходов населения области на приобретение продоволь-
ственных товаров составляет 36,8%; 

– финансовая неустойчивость, обусловленная нестабильностью 
продовольственного рынка, накопленной декапитализацией, недоста-
точным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым раз-
витием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции; 

– дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уров-
нем и качеством жизни в сельской местности. 

Правительством Ульяновской области предусмотрены различ-
ные направления поддержки местных товаропроизводителей, которые 
отражены во многих документах и нормативных хозяйственно-правовых 
актах, разрабатываемых законодательными и исполнительными орга-
нами власти, в частности: Областная целевая программа «Развитие 
сельского хозяйства Ульяновской области» на 2008 - 2012 годы, Про-
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грамма развития конкуренции на продовольственном рынке Ульяновской 
области на 2008 - 2012 годы, Постановление Правительства Ульянов-
ской области от 05.04.2007 г. №113  «О плане организации розничных 
рынков на территории Ульяновской области»,  Закон Ульяновской об-
ласти «О продовольственной безопасности Ульяновской области» от 
4 мая 2008 года №69-З0 и др. Однако отсутствуют единые стратегиче-
ские направления развития продовольственного рынка, в рамках кото-
рых бы разрабатывались программы, уточняющие их главные задачи. 

Стратегия позволит подготовить и провести преобразования, на-
целенные на создание условий для формирования эффективного про-
довольственного рынка региона с учетом имеющихся возможностей, 
доступных ресурсов и инструментов управления, будет способствовать 
поддержанию высоких темпов его развития, позволит создать новые ра-
бочие места. Особую актуальность данная проблема приобретает в на-
стоящее время, когда сохраняются негативные тенденции в системе 
продовольственного обеспечения населения, все более углубляющиеся 
на фоне мирового экономического кризиса, обостряются условия несо-
ответствия организационно-экономического развития продовольствен-
ного рынка области современным требованиям развития экономики ре-
гиона в целом. 

Долговременными целями развития продовольственного рынка 
являются: 

– преодоление инерционных процессов, ведущих к спаду произ-
водства и снижению уровня обеспечения населения региона продоволь-
ствием; 

– разработка предложений по ускоренному развитию отраслей 
глубокой переработки сырья и выпуска продукции конечного потребле-
ния; 

– формирование необходимой инфраструктурной базы для обес-
печения товарного предложения в соответствии со спросом; 

– осуществление эффективной региональной стратегии развития 
продовольственного комплекса с приоритетным развитием перспектив-
ных отраслей. 

Схематично Стратегия развития продовольственного рынка Улья-
новской области представлена на рис. 1. Для реализации ее основных 
направлений необходимо принятие следующих мер: 

1. в области правового обеспечения: совершенствование норма-
тивно-правовой базы как важное условие для успешного достижения 
стратегических целей развития продовольственного рынка; 
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Рис. 1. Стратегические цели и направления развития  
продовольственного рынка Ульяновской области 

 
2. в области институциональных преобразований: развитие коо-

перации и интеграции производственных и перерабатывающих пред-
приятий;  
 3. оптовой и розничной торговли; размещение объектов потреби-
тельского рынка в соответствии с потребностями населения области; 
использование логистического подхода в планировании и деятельности 
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предприятий агропродовольственной сферы; стимулирование развития 
кредитной, потребительской кооперации; создание системы информа-
ционно-консультационного обслуживания участников продовольственно-
го рынка; 

4. в области инвестиционной политики: эффективное использо-
вание бюджетных и внебюджетных источников финансирования; приме-
нение различных видов кредитования (лизинг, ипотека, залог); проведе-
ние работы по поиску инвесторов, проведение переговоров с потенци-
альными инвесторами по привлечению инвестиций в муниципальные 
образования области; содействие развитию страхования различных ви-
дов рисков; 

5. в области инновационной деятельности: поддержка создания 
и развития организаций и служб, обеспечивающих информационную и 
научную поддержку, оказывающих консалтинговые услуги предприятиям 
АПК по внедрению новых технологий, выпуску конкурентоспособной 
продукции, развитию их материально-технической базы; применение 
практики конкурсного размещения бюджетных средств для реализации 
инновационных проектов, создание фондов с привлечением внебюджет-
ных источников финансирования; внедрение новшеств как способа кон-
курентной борьбы; создание лабораторий качества выпускаемой продук- 
ции; развитие инфраструктуры инновационного процесса (системы экс-
пертизы, сертификации, стандартизации); 

6. в области кадрового обеспечения: разработка системы заказа 
предприятиями АПК образовательным учреждениям на подготовку и пе-
реподготовку кадров необходимой квалификации в соответствии с по-
требностями; открытие новых специализаций и специальностей на ос-
нове региональных потребностей, в  том числе по заказам работодате-
лей; развитие практики заключения договоров работодателей и учебных 
заведений на подготовку рабочих кадров и специалистов за счет средств 
работодателей; 

7. в области ассортиментной политики: проведение работы по 
запуску новых линий по производству продуктов питания; организация 
проведения среди производителей продовольственных товаров смотра-
конкурса, стимулирующего деятельность, направленную на техническое 
переоснащение производства и внедрение передовых технологий, по-
зволяющих расширить ассортимент конкурентоспособных видов продук-
ции, упаковки и тары; стимулирование перехода от производства «обез-
личенного» продовольствия к выпуску местных продовольственных то-
варов под торговыми марками, что поднимет качество и повысит конку-
рентоспособность продукции местных товаропроизводителей; активиза-
ция работы союзов и ассоциаций, как результат ─ содействие развитию 
стабильных партнерских отношений между ульяновскими товаропроиз-
водителями и организациями оптовой и розничной торговли; 

8. в области коммуникаций: организация проведения дегустаци-
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онных выставок продукции местных товаропроизводителей в торговых 
залах крупных торговых сетей, с сопровождением ее полной информа-
цией о потребительских свойствах, размещенной на информационных 
листах; создание на телевидении ряда передач по типу «Контрольная 
закупка», «Спрос», «Магазин на диване» для демонстрации преиму-
ществ продукции местных товаропроизводителей; еженедельные публи-
кации в печатных средствах массовой информации рубрики «Знай, на-
ше!» (об ассортименте, качестве, возможностях приобретения, сущест-
вующих торговых марках Ульяновской области и т. д.), либо еженедель-
ного/ежемесячного приложения с обзором продовольственного рынка 
области; рассылка информационных материалов и предложений по поч-
те; организация конкурсов и лотерей для потенциальных потребителей; 
участие в региональных, российских и международных выставках АПК; 

9. в области ценообразования: применение механизма регулиро-
вания, сдерживания роста цен на основные социально значимые группы 
товаров, контроль обоснованности повышения цен путем: обеспечения 
систематического мониторинга цен на всех стадиях производства и реа-
лизации продукции, в том числе обеспечения мониторинга торговых на-
ценок, контроля ситуации за уровнем закупочных цен на сырье и отпуск-
ных цен; заключения с предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности,  Советом Ульяновского союза сельских товаропроиз-
водителей (работодателей) соглашений о социально-экономическом со-
трудничестве в части фиксированного размера отпускных цен продукции 
социально значимых групп товаров; заключения с сетевыми торговыми 
компаниями соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в 
части снижения торговой наценки на основные социально значимые 
группы товаров. Использование целевых, гарантированных (защитных), 
залоговых, рекомендуемых цен, обеспечивающих сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям доходы, достаточные для осуществления 
простого воспроизводства, а также расширения производства в темпах, 
соответствующих задачам, которые определяются региональными про-
граммами и возможностями регионального бюджета; 

10. в области налогообложения: оптимизация системы налогооб-
ложения для производителей продовольствия; усиление контроля за 
финансовой деятельностью налогоплательщиков; обеспечение ста-
бильности и предсказуемости фискальной политики государства; 

11. в области развития межрегиональных связей: создание и раз-
витие межрегиональных органов сотрудничества (ассоциаций, отрасле-
вых союзов, др.); формирование нормативно-правовой базы для взаи-
модействия региональных органов власти в решении проблемы продо-
вольственного обеспечения населения регионов и вопросов демонопо-
лизации; стимулирование создания совместных предприятий, агропро-
довольственных концернов с широко развитой инфраструктурой; 

12. в системе управления: внедрение индикативного управления 
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продовольственным рынком области, которое подразумевает преобра-
зование системы управления через исключение дублирующих функций 
и оптимизацию распределения функций по уровням управления; широ-
кое использование в управлении принципа регионально-корпоративного 
управления; инициирование и поддержка создания формальных и не-
формальных регионально-интегрированных структур, в частности сети 
информационно-консультативных организаций, профессионально-обще- 
ственных организаций, представляющих интересы различных типов хо-
зяйств, организаций, союзов, объединяющих товаропроизводителей в 
отдельных отраслях агропромышленного производства;  

13. области социальной политики: формирование условий и ме-
ханизмов оплаты труда, дающих возможность для расширенного вос-
производства трудоспособного населения на основе опережающего рос-
та доходов населения по сравнению с ростом потребительских цен; ока-
зание помощи малообеспеченным группам населения; разработка сис-
темы адресной продовольственной помощи (в зависимости от уровня 
располагаемого дохода семьи) наиболее нуждающимся слоям населе-
ния; организация комплексного всестороннего анализа оценки состояния 
продовольственной безопасности – «продовольственного мониторинга» 
населения; оказание единовременной материальной помощи, ежеме-
сячной доплаты к заработной плате молодым специалистам, прожи-
вающим в сельской местности. Однако принятие стратегии, рассчитан-
ной на определенный период,  не означает завершения работы по стра-
тегическому планированию. Предполагается, что с периодичностью не 
реже чем раз в пять лет стратегия должна корректироваться. При этом 
должны учитываться результаты ежегодного мониторинга, изменившие-
ся обстоятельства, мнения и оценки участников реализации, разных 
слоев населения области. Постоянная работа над стратегией обуслов-
лена необходимостью успешной адаптации к меняющейся политической 
и экономической ситуации и эффективного решения перспективных     
задач. 

В результате реализации стратегии предполагается развитие про-
довольственного рынка и достижение главной цели - повышение уровня 
продовольственного обеспечения и качества жизни населения региона. 
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Ромазанова А. К., аспирантка кафедры «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» УлГТУ, г. Ульяновск 
 
Стратегия интеллектуальной собственности  
венчурного кредитования 

 
Венчурный капитал является важнейшим источником инвестирова-

ния малого бизнеса, связанного с разработкой и реализацией инноваци-
онных технологий. Появление венчурного капитала в коммерциализации 
научно-технической продукции значительно упростило доступ инноваци-
онных компаний к финансовым ресурсам. Практика  инновационного  
развития передовых  стран  свидетельствует о том, что  от половины до 
двух  третей  передовых производственных  технологий  были разрабо-
таны малыми инновационными фирмами в рамках венчурного  инвести-
рования [3]. 

Развитие венчурного капитала является одним из важнейших фак-
торов инновационного становления российской экономики. Венчурное 
инвестирование является составной частью «экономики, основанной на 
знаниях», детерминирующей объединение интеллектуального и финан-
сового капиталов нации.  

В мировой практике венчурное инвестирование представляет собой 
основной источник финансирования инновационной деятельности малых 
предприятий, его объем достигает десятки миллиардов долларов. От-
дельные малые инновационные компании, обладая уникальными техно-
логиями, продуктами, быстро растут и меняют рынок  (Cisco sistems, 
Yahoo, Google и др.), становятся новыми лидерами мировой экономики.  

Малое инновационное предприятие функционирует в определенной 
среде, которая оказывает воздействие, как на условия его возникновения, 
так и на условия его деятельности. Ключевыми элементами такой среды 
являются организации, определяющие создание и становление малых 
инновационных предприятий, а также совокупность факторных условий 
(национальная и рыночная макросреда), определяющих само их сущест-
вование.  

При этом венчурное инвестирование остается наиболее перспек-
тивной формой капитальных вложений в инновационные технологии 
российских малых предприятий. Однако прежде чем инвестировать вен-
чурный капитал в инновационный проект малого предприятия, целесооб-
разно проанализировать, насколько он спланирован, финансово и эко-
номически эффективен.  В значительной степени решение данной про-
блемы зависит от возможности и умения использовать современные ин-
струменты финансового планирования и анализа. В этом плане боль-
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шую практическую значимость приобретает совершенствование финан-
совых инструментов управления венчурным инвестированием малых ин-
новационных предприятий. 

Малые инновационные предприятия активизируют венчурный ка-
питал за счет инвестирования средств в наукоемкие проекты, которые в 
силу высокого риска, отсутствия залогового имущества, гарантий не по-
лучают финансовой поддержки от традиционных кредитных учреждений. 
Средства венчурных инвесторов вкладываются в основном в уставный 
капитал малых предприятий, ориентированных на создание новых нау-
коемких продуктов, с последующим выходом путем Initial Public Offering 
(IPO) (публичное размещение акций на бирже), прямой продажи или по-
глощения инвестируемого предприятия. 

Стратегия венчурного инвестирования малого инновационного 
предприятия преследует следующие цели: 

а) задает направление развития,  выявляет венчурный проект,  в 
который необходимо инвестировать  финансовые ресурсы; 

б) определяет  объем инвестиций, необходимый для эффективной 
реализации венчурного проекта предприятия. 

На основании данной цели был предложен следующий подход  к 
процессу формирования стратегии венчурного инвестирования малого 
предприятия. Первоначально необходимо сформулировать миссию и 
цели малого инновационного предприятия для выявления роли предла-
гаемого венчурного проекта в его развитии. Далее следует проводить 
стратегический финансовый анализ перспектив венчурного проекта и 
определить экономический потенциал малого инновационного предпри-
ятия, необходимого для внедрения проекта. На основании анализа ин-
формации выявляются и оцениваются стратегические альтернативы 
финансирования венчурного проекта на различных стадиях его испол-
нения, прежде всего с целью определения необходимых объемов 
средств, с помощью которых инновационный продукт сможет выйти на 
рынок. Далее следует процедура инвестирования мобилизованных фи-
нансовых средств в венчурный проект и начинается коммерциализация 
инновационного продукта. Выход венчурного фонда из проекта осуще-
ствляется на заключительном этапе, когда предприятие уже заняло ус-
тойчивую нишу на рынке и приступило к первичному размещению своих 
акций на бирже.  

По данным Российской ассоциации прямого и венчурного инвести-
рования из всех российских компаний, получивших инвестиции для сво-
ей инновационной деятельности, 23% менеджеров не имеют достовер-
ной информации о рынке, 21% высших менеджеров не имеют навыков 
финансового планирования, 15% компании, испытывающие дефицит 
квалифицированных финансистов, 9% − отсутствие опыта коммерциа-
лизации технологий. Затраты на анализ перспектив продаж инновацион-
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ного продукта в среднем составляют около 3% от всех расходов на ин-
новационную деятельность.  

Причина недостаточного  внимания к вопросу коммерциализации 
инновационных продуктов состоит в низком уровне инвестиционной 
культуры предпринимателей. В основном инновационные предприятия 
возглавляют инженеры-изобретатели и ученые, у которых в силу  при-
вычки срабатывает модель плановой экономики в расстановке приори-
тетов  своего бизнеса. При этом важнейшее значение уделяется полез-
ным свойствам инноваций, и, только в последнюю очередь, поискам ис-
точников финансирования, переговорам с инвесторами, организации 
своего бизнеса и т. д.  

Таким образом, возникают противоречия между заметным предло-
жением инновационных продуктов и услуг и неудовлетворенной потреб-
ностью общества в отечественной инновационной продукции. Для уст-
ранения данных противоречий необходимо привлечение капитала вен-
чурных фондов, что обеспечит эффективное использование финансо-
вых, производственных и человеческих ресурсов малых инновационных 
предприятий, что, в конечном счете, удовлетворит общественные по-
требности в высокотехнологичной продукции. 
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Банковский сектор РФ в условиях  
финансовой нестабильности  

 
Рост глобальной финансовой нестабильности, спровоцированный 

ипотечным кризисом в США, стал серьезным испытанием на прочность 
для российского банковского сектора, уже глубоко интегрированного в 
мировую кредитно-финансовую систему. 

Влияние кризисных явлений на мировых финансовых рынках на 
российский банковский сектор сегодня имеет неоднозначный характер. 
С одной стороны, произошел быстрый рост объемов ссудных операций 
российских банков, с другой стороны, из-за сокращения внешнего фи-
нансирования банки начали испытывать острые проблемы с ликвидно-
стью. Так, с начала 2008 года акции Сбербанка России и ВТБ упали на 
15-20%. Одним из ключевых факторов устойчивого развития банковского 
сектора становится привлечение новых источников финансирования. 

Несмотря на усиление турбулентности в мировой финансовой сис-
теме и снижение ликвидности на международных рынках капитала, тем-
пы роста российского банковского сектора, набранные им в предыдущие 
годы, не снизились и остались одними из самых высоких в мире. Благо-
даря высоким темпам роста активы российских банков к концу прошлого 
года достигли 61% ВВП. Высокая динамика роста отечественных банков 
в условиях нестабильности мировых финансов во многом базируется на 
крепком макроэкономическом фундаменте и является результатом  по-
зитивных тенденций в российской экономике: устойчивом приросте ВВП, 
быстром увеличении доходов предприятия и населения, притоке инве-
стиций в реальный сектор. 

Важную роль в повышении устойчивости российской банковской 
системы к кризисным явлениям на международных рынках сыграли це-
ленаправленные усилия государства по развитию правовой среды на-
ционального рынка финансовых услуг. Решающим для обеспечения 
стабильности стало создание государственной системы страхования 
банковских вкладов. Были внесены оперативные меры ЦБ РФ и прави-
тельства, направленные на повышение текущей ликвидности банковско-
го сектора. Было направлено на межбанковский сектор дополнительно 
около 400 млрд руб., в 1,5 раза увеличив объемы рефинансирования ЦБ 
РФ коммерческих банков. Заработал механизм по размещению времен-
но свободных бюджетных средств на счетах банков. 

В то же время глобальный кризис ликвидности отчетливо высветил 
трудности, которые отечественные банки испытывают с фондированием 
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кредитных операций. За прошлый год доля свободных денежных 
средств снизилась с 26 до 23,5%.  

С ухудшением конъюнктуры мировых рынков капитала  российским 
банкам стало сложнее привлекать длинные заемные средства за грани-
цей. В 2008 году их потребность долгосрочных финансовых ресурсах 
составил 30 млрд долларов, что приводит к росту процентных ставок по 
кредитам и сокращению объема кредитования.  

Привлечению дополнительных финансовых ресурсов в российские 
банки может помочь  формирование таких важных механизмов фонди-
рования кредитных операций, как секьюритизация банковских активов и 
жилищно-накопительные вклады. Сегодня их развитие сдерживается от-
сутствием необходимой законодательной базы. 

В поисках новых источников финансирования крупные российские 
банки могли бы активизировать деятельность на финансовых рынках 
стран Ближнего Востока, в первую очередь ОАЭ, а также Китая и госу-
дарств Юго-Восточной Азии. 

Для минимизации кредитных рисков российским банкам следовало 
бы активно внедрять в свою практику наиболее передовые подходы к 
риск-менеджменту, а также развивать кредитные продукты с понижен-
ным уровнем риска, например лизинговые операции. 

Ожидается, что в ближайшие три года прирост активов отечест-
венных банков составит 30-35%  в год против 5-7% в среднем по миру. 
Высоким темпам роста российской банковской системы будут способст-
вовать процессы консолидации банковского капитала и укрепление кре-
дитных организаций, благодаря которым на отечественном рынке фи-
нансовых услуг доминирующие позиции займут национальные финансо-
во-банковские группы с участием инвестиционных и страховых            
компаний. 
 

 
Байгулов Р. М., док. эконом. наук, профессор кафедры  
«Экономические и социально-гуманитарные науки»  
Инзенского филиала УлГУ, г. Ульяновск, 
Пузраков И. А., начальник финансовой службы Ульяновского выс-
шего военно-технического училища, г. Ульяновск 
 
Стратегическое управление АПК в условиях кризиса 
 
Кризисный 2009 год не мог не сказаться и на федеральном бюд-

жетном финансирование АПК. Так, в обновленном бюджете на 2009 год 
большинство расходных статей на АПК значительно срезаны. Общий 
бюджет Минсельхоза сокращен на 20,8 млрд руб. до 127,3 млрд руб., в 
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том числе затраты по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство» – на 
3,2 млрд руб. до 23,67 млрд руб. 

На реализацию в 2009 году основных мер пятилетней госпрограм-
мы  остался 61 млрд руб. против плановых 100 млрд руб. Наибольшему 
сокращению – на 50% – подверглась федеральная целевая программа 
социального развития села.  

В сложившихся условиях – дефицита бюджетного финансирования 
– особенно остро встает вопрос грамотного и правильного построения 
стратегии развития АПК. 

Цель стратегического управления –  создание потенциала для рен-
табельного, конкурентоспособного и устойчивого функционирования 
АПК региона в перспективе. 

Для достижения целей и решения задач стратегического управле-
ния должны разрабатываться три основных направления:  

–  построение рациональных структур управления; 
–  стратегическое планирование; 
–  дифференцированное распределение финансовых ресурсов. 
По первому направлению стратегического управления целесооб-

разно формировать матричную структуру, сочетающую преимущества 
линейно-функционального и программно-целевого управления, которая 
позволит: 

– оказывать существенное влияние на достижение намеченных  
конечных результатов региональными органами управления;  

– повышать устойчивость функционирования всей системы и обес-
печивать ее развитие;  

– решать территориально-производственные и социальные  
вопросы;  

– способствовать развитию вертикальной интеграции отраслей АПК;  
– обеспечивать эффективность взаимодействия предприятий  

и организаций АПК. 
При разработке программно-целевой составляющей структуры 

управления основное внимание должно уделяться не столько совер-
шенствованию отдельных управленческих звеньев, сколько организаци-
онному взаимодействию элементов системы в целом. 

Подразделения стратегического управления должны ориентиро-
ваться на ту или иную политику развития регионального АПК, заложен-
ную в таких документах, как концепции и целевые программы (второе 
направление стратегического управления). 

В условиях ограниченных финансовых ресурсов в основу преобра-
зований может быть положена стратегия поляризованного развития, 
суть которой заключается в том, что имеющиеся инвестиции концентри-
руются и направляются на формирование «точек роста», а также обес-
печение мультипликативного эффекта от вложенных средств и осущест-
вленных мероприятий.  
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Применимость стратегии данного типа к региональным АПК опре-
деляется тем, что в их составе имеются отрасли и сферы деятельности, 
вложения средств в развитие которых отражается на эффективности 
большинства производственных структур комплекса, обеспечивая зна-
чительный подъем общего уровня научно-технического прогресса, про-
изводительности труда, занятости населения и т. д.  

Формирование точек (полюсов) развития региональных АПК необ-
ходимо осуществлять, основываясь на идеях Ф. Перру (одного из из-
вестнейших представителей послевоенного институционализма), с уче-
том следующих принципиальных позиций: 

–  рост и развитие производства не могут осуществляться без кон-
центрации и экспансии;  

–  возникшие полюса кумулятивно концентрируют в одном месте и 
в одной отрасли;  

–  рост и развитие других отраслей на определенное время может 
даже замедлиться;  

–  стихийное развитие может быть обращено в упорядоченное по-
средством последовательно подготавливаемых нарушений сложивше-
гося нерационального равновесия в системе;  

–  условия существования предприятий и отраслей с замедленным 
развитием должны быть социально терпимыми. 

В ближайшей перспективе объем ресурсов в сельском хозяйстве 
будет крайне ограниченным. В этой связи инвестиции в основной капи-
тал и финансирование формирования оборотных средств необходимо 
сконцентрировать в точках (полюсах) развития сельского хозяйства, в 
которых процесс производства будет осуществляться на интенсивной 
основе. В качестве точек (полюсов) роста могут выступать: машинно-
технологические станции; племенные животноводческие и семеновод-
ческие хозяйства; репродуктивные свиноводческие и птицеводческие 
предприятия, опытно-производственные и учебные хозяйства, базовые 
хозяйства по первоначальному освоению и дальнейшему распростране-
нию нововведений и т. д. 

В большинстве остальных предприятий производство придется 
вести при минимуме ресурсов, то есть относительно экстенсивно. В на-
стоящее время процесс экстенсификации сельского хозяйства в боль-
шинстве регионов протекает стихийно, вызывая крайне нежелательные 
последствия. Стихийность процесса необходимо перевести в целена-
правленное русло. В качестве цели может быть определено формиро-
вание стабильного сельского хозяйства. Под стабильным сельским хо-
зяйством мы понимаем экономически и биологически устойчивую и эко-
номически безопасную развивающуюся агросистему.  
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Такие свойства системы обеспечиваются: 
– созданием в границах сельскохозяйственных предприятий ди-

версифицированных производственных систем с относительно замкну-
тым циклом производства;  

– использованием ресурсосберегающих технологий, в том числе 
основанных на применении дешевых источников энергии (ветра,           
воды и пр.);  

– отбором и сочетанием видов (сортов) сельскохозяйственных 
культур и пород скота, максимально адаптированных к местным почвен-
но-климатическим условиям;  

– максимально возможной заменой химических удобрений и 
средств защиты растений на органические и биологические;  

– максимальным использованием природных кормовых угодий.  
Уровень интенсивности сельскохозяйственного производства на 

предприятиях может существенно колебаться в зависимости от их пла-
тежеспособности.  

В стратегическом отношении в качестве «точек роста» можно так-
же рассматривать предприятия перерабатывающей промышленности, 
воздействие на которые с помощью инвестиций позволит управлять 
становлением и развитием всей технологической цепи, обеспечивая 
мультипликативный эффект в АПК в целом. В дальнейшем они сами 
должны будут выступать источниками инвестиций для развития сель-
скохозяйственного производства и сети по реализации продукции.  

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующий 
вывод. Сельское хозяйство находится в таком положении, что в услови-
ях длительного дефицита бюджетного финансирование, применение ра-
зовых мер уже недостаточно для вывода его из кризиса. Необходима 
систематическая работа по определению направления развития, разра-
ботке системы мероприятий по эффективному приближению к выбран-
ному ориентиру, а также по оценке и контролю процесса реализации 
выбранной стратегии. Однако такое стратегическое управление носит 
сложный характер и требует учета множества факторов. Вместе с тем, 
он позволяет выявить круг проблем, стоящих перед предприятием и не-
который набор различных способов их решения. Чтобы стать стратеги-
ей, этот набор должен сформироваться в систему. 
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Байгулов Р. М., док. эконом. наук, профессор кафедры  
«Экономические и социально-гуманитарные науки»  
Инзенского филиала УлГУ, г. Ульяновск, 
Пузраков И. А., начальник финансовой службы Ульяновского выс-
шего военно-технического училища, г. Ульяновск 
 
Структура и принципы стратегического  
управления АПК в регионах 
 
Вопросы стратегического управления АПК региона в современных 

экономических условиях, характеризующихся необходимостью стабили-
зации и обеспечения развития аграрного сектора экономики, имеют 
весьма значимый характер. Данное управление представляет собой 
особый вид управленческой деятельности, позволяющий осуществить 
обоснование целей, а также механизмов их достижения, реализация ко-
торых обеспечивает развитие региональных АПК в долгосрочной пер-
спективе, быструю их адаптацию к изменяющимся условиям внешней 
среды.  

Объектом стратегического управления АПК региона (управляемая 
система) может выступать как региональный АПК в целом, так и его от-
дельные сферы и отрасли. Под региональным аграрно-промышленным 
комплексом понимается совокупность отраслей народного хозяйства, 
находящихся на определенной территории (регионе-субъекте Россий-
ской Федерации), деятельность которых направлена на удовлетворение 
потребностей в продуктах питания и другой продукции, вырабатываемой 
из сельскохозяйственного сырья. Непосредственно в региональный АПК 
входят предприятия, занимающиеся производством сельскохозяйствен-
ной продукции; включаются отрасли, осуществляющие заготовку сель-
скохозяйственной продукции, ее вывоз и хранение, переработку и дове-
дение до потребителей. Материально-технические средства для АПК в 
конкретном регионе производятся лишь частично, поэтому взаимоотно-
шения регионального АПК с отраслями 1-й сферы (производство 
средств производства) носят характер экзогенных (внешних) связей. Та-
кой аспект рассмотрения структуры регионального АПК важен для про-
ведения экономических исследований и осуществления стратегического 
управления. 

Субъект стратегического управления региональным АПК (управ-
ляющая система) носит многоуровневый характер и в значительной ме-
ре определяется рядом специфических особенностей его объекта. Это 
обусловлено тем, что уровень сложности управляющей системы должен 
быть выше уровня сложности управляемой системы. Ядром субъекта 
стратегического управления выступают органы регионального управле-
ния АПК, вместе с тем, в его состав входит государственная компонента 
в лице органов федерального управления АПК, представители других 
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субъектов управления и хозяйствования, имеющие стратегические ин-
тересы в развитии регионального АПК. 

Функции государственного управления АПК на региональном уров-
не главным образом выполняются управлением (министерством, депар-
таментом) сельского хозяйства региона. Управление имеет двойное 
подчинение − администрации региона (линейное) и Министерству сель-
ского хозяйства Российской Федерации (функциональное). Его возглав-
ляет начальник, назначаемый на должность и освобождается от нее 
главой администрации региона по согласованию с Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации. Он одновременно является за-
местителем главы администрации региона. 

Единство объекта и субъекта стратегического управления регио-
нальным АПК проявляется посредством прямой и обратной связи, суще-
ствующей между ними. Поскольку субъект управления имеет многосту-
пенчатую структуру, то с более высокого уровня управляющей системы 
поступают управляющие сигналы, которые перерабатываются субъек-
том управления в команды непосредственного управления объектом ─ 
это прямая связь. От объекта управления сигналы о его работе посту-
пают к субъекту, а затем далее к верхним уровням управляющей систе-
мы ─ это обратная связь. По мере продвижения вверх информация по-
следовательно сжимается, так как управляющая система низшего уров-
ня информирует управляющую систему более высокого уровня о ре-
зультатах деятельности, а не о внутренних процессах, связанных с ее 
реализацией. Различные уровни управляющей системы обладают отно-
сительной самостоятельностью в пределах своей компетенции. 

Основой стратегического управления региональным АПК является 
формирование и реализация концепции стратегического развития ре-
гионального АПК. Такая концепция представляет собой прогнозно-
аналитический документ, содержащий систему представлений о страте-
гических целях, стратегическом выборе и приоритетах развития АПК ре-
гиона, а также средствах реализации указанных целей. 

Цель − это исходный элемент концепции. Она лежит в основе лю-
бого управленческого решения и определяет отношения между субъек-
том и объектом управления. Под целью развития в общем случае необ-
ходимо понимать ожидаемый (намечаемый) обоснованный результат, 
определяемый качественно (на вербальном, содержательном уровне), 
количественно и во времени. 

Цели преобразовывают стратегическое видение в результаты, к 
которым необходимо стремиться и ориентиры на пути развития объекта 
управления. То есть цели выражают конкретные желательные конечные 
состояния объекта управления, на достижение которых направлена дея-
тельность субъекта управления. 

Концепция стратегического развития регионального АПК должна 
формироваться на основе анализа и прогноза развития и реализовы-
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ваться через программу стратегического развития. То есть должно обес-
печиваться соответствие методологическому принципу стратегического 
управления, который заключается в построении концепции от будущего 
через прошлое к настоящему и обратно: прогнозирование ─ анализ ─ 
мониторинг. 

Таким образом, к числу основных документов стратегического 
управления региональным АПК необходимо отнести прогноз, концепцию 
и программу стратегического развития регионального АПК. Причем каж-
дый из перечисленных документов должен являться основанием для 
формирования последующего: концепция базируется на прогнозе, про-
грамма на концепции, и два последних в свою очередь подлежат утвер-
ждению. 

Осуществление стратегической деятельности — сложный процесс, 
требующий соблюдения определенных принципов. При формировании и 
реализации концепции стратегического развития регионального АПК не-
обходимо руководствоваться следующими основными принципами: со-
циальность, целенаправленность, комплексность, системность, адап-
тивность (гибкость), эффективность, минимизация риска, сбалансиро-
ванность, легитимность, демократичность, профессионализм и другими. 

Следование принципу социальности означает, что при формиро-
вании стратегических целей развития регионального АПК, механизмов 
их реализации во главу угла должны быть положены интересы населе-
ния, приоритетное решение проблем повышения качества жизни         
населения. 

Принцип целенаправленности предполагает обоснование в кон-
цепции стратегических целей и приоритетов развития регионального 
АПК. Этот принцип реализуется уже самой разработкой концепции, ядро 
которой составляют, во-первых, комплекс стратегических целей разви-
тия, во-вторых, стратегический выбор регионального АПК, включающий 
перечень приоритетных функций (отраслей и видов деятельности), на-
мечаемых к реализации в стратегической перспективе. 

Соблюдение требований принципа комплексности при формиро-
вании концепции стратегического развития регионального АПК означает 
рассмотрение приоритетных функций, реализуемых в региональном 
АПК  в  контексте всей совокупности  прогнозных социально-экономичес- 
ких характеристик и факторов его развития. 

Принцип системности означает необходимость определения 
стратегических целей развития регионального АПК, механизмов их реа-
лизации с учетом взаимосвязей и взаимозависимостей, существующих 
между региональным АПК и его муниципальными составляющими; дру-
гими отраслями региона; смежными региональными АПК и АПК страны в 
целом. Реализация данного принципа предполагает, что при разработке 
концепции стратегического развития регионального АПК должны быть 
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учтены предпосылки и ограничения его развития, формируемые на раз-
личных иерархических уровнях. 

Следование требованиям принципа адаптивности (гибкости) 
предполагает, что формирование концепции необходимо осуществлять 
с учетом возможных изменений внешней среды, которые могут обусло-
вить корректировку стратегических целей, приоритетов развития регио-
нального АПК и механизмов их реализации. Такая корректировка долж-
на проводиться с минимальными политическими, социальными и эконо-
мическими издержками. 

Соблюдение принципа эффективности означает необходимость 
доказательства, что именно предлагаемый набор целей экономического 
развития, функций, определенных в качестве приоритетных, намечен-
ные пути их реализации обеспечат достижение требуемого качества 
жизни населения с наименьшими финансовыми затратами и социаль-
ными издержками. 

Принцип минимизации риска предполагает, что в процессе форми-
рования стратегического выбора регионального АПК по возможности 
должны быть оценены различные риски, обусловленные выполнением 
региональным АПК тех или иных приоритетных функций в будущем. Ха-
рактеристики прогнозируемых рисков должны быть учтены при сравни-
тельном анализе вариантов стратегического выбора регионального АПК. 

Принцип сбалансированности многозначен и выражается в сле-
дующих основных аспектах: 

– сбалансированность интересов всех субъектов управления, хо-
зяйствования и населения относительно стратегических целей и при-
оритетов развития регионального АПК, механизмов их практической 
реализации; 

– сбалансированность социальных, экономических и других целей; 
– сбалансированность целей и ресурсов, необходимых для их дос-

тижения. 
Принцип легитимности предусматривает обязательность рас-

смотрения и принятия лучшего варианта концепции стратегического 
развития регионального АПК государственными органами власти и 
управления. 

Принцип демократичности означает гласность и открытость хода 
и результатов работ по формированию концепции, привлечение к рас-
смотрению и экспертизе проектов документов научной общественности 
и населения. 

Реализация принципа профессионализма при формировании кон-
цепции обеспечивается специальной подготовкой участников работ, 
созданием необходимой методической и информационной базы, при-
влечением специалистов из системы управления регионом, специализи-
рующихся на решении отдельных региональных проблем, организацией 
независимой экспертизы. 
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Принцип «первого руководителя» означает «включенность» в ход 
работ по формированию концепции «первых лиц» региона. Решение 
сложных задач стратегического управления региональным АПК, безус-
ловно, предполагает привлечение ученых, специалистов, так как связа-
но с большим объемом прогнозно-аналитических работ. Однако осуще-
ствление стратегического выбора регионального АПК, сравнительная 
оценка стратегических альтернатив является прерогативой высших го-
сударственных руководителей, несущих ответственность за результаты 
развития регионального АПК и региона в целом. 

Несмотря на актуальность стратегического управления региональ-
ным АПК, многие его аспекты еще не получили должного освещения в 
научной литературе и тем более не используются на практике.  

В данной статье мы уточнили и систематизировали понятийный 
аппарат стратегического управления региональным АПК, выявили его 
сущность и характерные черты, определили принципы стратегического  
управления. Что позволит устранить различия в принципах и методиче-
ских подходах разработки региональных стратегических документов. 

 
 
Байгулов Р. М., док. эконом. наук, профессор кафедры  
«Экономические и социально-гуманитарные науки»  
Инзенского филиала УлГУ, г. Ульяновск, 
Гурова М. В., аспирант кафедры «Экономика  
зарубежных стран и внешнеэкономических связей»  
МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва 
 
Особенности страхования интеллектуальной  
собственности в РФ  
 
Возникшие проблемы страхования интеллектуальной собственно-

сти стали обсуждаться в России еще в начале 90-х гг. прошлого века, 
однако сколько-нибудь заметного распространения этого страхования не 
произошло. Притом, что потенциальный спрос на данное страхование 
существовал, и это косвенно подтверждается наличием упоминаний в 
законопроектах данного вида страхования либо связанных с ним.  

К таким законодательным инициативам следует, в частности, отне-
сти законопроекты «О венчурной деятельности», «О патентных пове-
ренных», «Об инновационной деятельности и о государственной инно-
вационной политике», «О творческих работниках литературы и искусст-
ва и об их творческих союзах», в которых не вполне корректно обозна-
чен организационный механизм страхования, не указаны необходимые и 
достаточные условия для его активного внедрения. Именно в этой связи 
требуется участие представителей страховой науки и страховых компа-
ний в разработке данных законопроектов, так как при согласовании их с 
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заинтересованными министерствами и ведомствами возможностей ис-
правления и корректировки будет значительно меньше.  

Под страхованием интеллектуальной собственности обычно пони-
мают совокупность видов страхования, в которых объект страхования 
связан с созданием, использованием или оборотом результатов интел-
лектуальной деятельности, а также оказанием консалтинговых или по-
среднических услуг на рынке интеллектуальной собственности. Обычно 
речь идет о страховании на случай установления контрафактного ис-
пользования интеллектуальной собственности иными лицами, прав ин-
теллектуальной собственности на случай их утраты или сужения либо 
обвинений в использовании чужих результатов и достижений (страхова-
ние ответственности или непредвиденных расходов).  

Данное страхование стало развиваться в США и странах Западной 
Европы в последние десятилетия XX в. одновременно с активизацией 
инновационного процесса и, соответственно, коммерциализацией отно-
шений, связанных с созданием, использованием и оборотом интеллек-
туальной собственности. В настоящее время можно говорить о начав-
шемся процессе внедрения данного комплексного страхования в практи-
ку российских страховых компаний.  

Применительно к широкому кругу потенциальных страхователей, 
обладающих объектами интеллектуальной собственности (ОИС), можно 
выделить положительные стороны заключения договоров страхования 
интеллектуальной собственности: обеспечение финансовых источников 
для защиты ОИС; получение гарантий от запугивания со стороны корпо-
раций (для малых предприятий); профессиональная защита репутации и 
меры по управлению кризисами; привлечение профессионалов в кри-
зисных ситуациях; предотвращение необходимости отвлечения собст-
венных средств на защиту; предотвращение потери рынка своевремен-
ными мерами по защите ОИС; повышение привлекательности для инве-
сторов (риски минимизированы); повышение привлекательности ОИС на 
рынке лицензий; защита от некоторых способов враждебных поглоще-
ний, практикуемых через получение контроля над ОИС; управление по-
вышением оценочной стоимости.  

Следует отметить, что и государство получает определенную 
пользу при развитии страхования интеллектуальной собственности: соз-
дание негосударственной системы защиты интеллектуальной собствен-
ности путем формирования страхового механизма компенсации финан-
совых потерь правообладателей и проведения превентивных мероприя-
тий; улучшение инвестиционного климата в России, в том числе путем 
формирования инвестиционного ресурса за счет взносов страхователей, 
который может быть инвестирован страховыми компаниями в инноваци-
онную сферу; повышение инвестиционной привлекательности страны 
для иностранных инвесторов, опасающихся за права интеллектуальной 
собственности; снижение давления международных организаций по за-
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щите интеллектуальной собственности; обеспечение добросовестной 
конкуренции путем недопущения использования патентных тяжб в каче-
стве давления на конкурентов.  

Однако есть и существенные недостатки: комплексное страхование 
рисков, связанных с созданием и использованием объектов интеллекту-
альной собственности, будет достаточно дорогим и, соответственно, ак-
туальным для предприятий и организаций, серьезно занимающихся 
внедрением инноваций в повседневной деятельности, получающих ос-
новную прибыль от использования результатов изобретательского про-
цесса. Существуют опасения в отношении коммерческих секретов, кото-
рые могут быть известны страховым компаниям в связи с заключением 
договора страхования. В определенной степени аргументом против за-
ключения договора страхования может стать требование страховщика 
согласовывать с ним все действия. Например, в некоторых случаях 
страхователь может предпочесть не ввязываться в судебное разбира-
тельство, которое привлекло страховую компанию в качестве выигрыш-
ной рекламы собственных услуг.  

Данное страхование может быть интересно также кредитно-
финансовым учреждениям, инвестиционным и венчурным фондам, за-
нимающимся финансированием инновационного процесса. В любом 
случае решение о целесообразности заключения договора принимается 
их руководством с учетом всех обстоятельств деятельности, стоимости 
предоставляемых услуг, опыта страхования других рисков и реальной 
потребности, которые определяются в процессе анализа.  

Естественно, страховая защита предприятия или организации не 
ограничится перечнем видов страхования, непосредственно связанных с 
созданием, использованием и оборотом ОИС. Для такого предприятия 
будут также весьма интересны и классические виды страхования.  

Например, у потенциальных страхователей наибольший интерес 
вызывает страхование на случай понесения страхователем убытков, вы-
званных использованием ОИС, принадлежащего страхователю, без его 
разрешения. Конечно, многим правообладателям было интересно пол-
ностью переложить на страховщика все бремя потенциальных убытков 
из-за подделок. Однако надо понимать, что в такой ситуации риск для 
страховой компании становится неприемлемо высоким, при этом оце-
нить его в условиях в значительной мере непрозрачного рынка, на кото-
ром сбывается контрафактный товар, становится практически невоз-
можно. Более того, трудности с оценкой упущенной выгоды признают и 
профессиональные оценщики интеллектуальной собственности, указы-
вающие, что лишь немногие специалисты владеют технологией оценки 
этих ущербов в полной мере, при этом такую оценку «не готовы безого-
ворочно признавать... арбитражные суды». В то же время несколько об-
легчить это бремя страховщики могут, взяв на себя по договору страхо-
вания только финансирование судебного преследования предприятий ─ 
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производителей контрафактной продукции.  
Заметим, что согласно исследованию компании Betterly Risk 

Consultants к 2005 г. в мире было выработано три основных подхода к 
формированию страхового покрытия в отношении интеллектуальной 
собственности. Соответственно, известны три основных полиса:       
First-party IP coverage (IP Value Insurance) ─ первичное покрытие ин-
теллектуальной собственности. В соответствии с условиями данного по-
лиса страхователю возмещается величина снижения дохода, вызванная 
прямым или косвенным внешним воздействием по поводу его прав на 
интеллектуальную собственность вплоть до утери этих прав (Business 
Interruption); IP Abatement coverage (может именоваться как Patent 
Infringement Abatement coverage, а также Offense, Enforcement или 
Pursuit coverage) ─ покрытие на случай нарушения патентных прав 
страхователя (согласно условиям данного страхования страхователю 
возмещаются расходы, связанные с защитой нарушенных прав);            
IP Defense Cost (может именоваться как Patent Infringement Defense 
Cost или Defense coverage) ─ покрытие на случай предъявления стра-
хователю претензий со стороны иных правообладателей.  

И все-таки, несмотря на всю его привлекательность, страхование 
интеллектуальной собственности пока не развито в России. Например, в 
практике страхования интеллектуальной собственности, существующей 
в экономически развитых странах мира, наиболее представлены подви-
ды страхования, связанные с судебной защитой интересов страховате-
ля. В России данные виды принципиально интересны, но только в усло-
виях более развитой эффективной судебной системы.  

К числу основных факторов, сдерживающих внедрение страховых 
продуктов, связанных с интеллектуальной собственностью, можно отне-
сти: недоверие к судебной системе и отсутствие общественно значимых 
прецедентов по защите интеллектуальной собственности в России; не-
достатки в законодательстве, регулирующем патентно-лицензионные 
отношения; сохраняющуюся практику пренебрежительного отношения 
большинства российских предприятий и организаций к авторским и па-
тентным правам; недостаточную развитость коммерчески успешной ин-
новационной деятельности в России; проблемы, связанные с коммер-
циализацией интеллектуальной собственности в России; отсутствие 
опыта у отечественных страховщиков в области патентно-лицензионной 
деятельности; неразвитость инфраструктуры страхового рынка; недос-
таточную разработанность методик оценки риска; сложности с коррект-
ной и устраивающей как страхователя, так и страховщика оценкой стра-
ховой суммы при заключении договора страхования; дефицит кадров, 
обладающих необходимой в данной сфере узкой специализацией (зна-
ние риск-менеджмента, страхового дела и квалификация патентоведа 
или экономиста-менеджера со специализацией в области управления 
интеллектуальной собственностью) и т. д.  
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Страховые компании при лицензировании новых видов страхова-
ния практически всегда сталкиваются с определенными сложностями 
при получении лицензии на право осуществления дополнительного вида 
страховой деятельности. Вызвано это как новизной правил страхования 
и инновационных трактовок риска, которые должны проверить на соот-
ветствие российскому законодательству специалисты страхового надзо-
ра, так и отсутствием практики страхования и, соответственно, статисти-
ки, что делает затруднительным расчет тарифов и составление бизнес-
плана. Определенным выходом из положения может стать утверждение 
типовых правил страхования интеллектуальной собственности, в напи-
сании которых должны принять участие профессионалы страхового 
рынка и рынка интеллектуальной собственности. Статистику можно по-
черпнуть из данных о финансовых потерях, связанных с судебными из-
держками, а также убытками от контрафактного использования и утраты 
прав интеллектуальной собственности, которые содержатся в материа-
лах судов и патентного ведомства. Получение этих данных зависит от 
финансирования и поддержки государства, которое должно дать допуск 
к этим служебным материалам.  

Применительно к оценке страховой суммы и размера выплаты ре-
шением может стать обращение к профессиональным оценщикам ин-
теллектуальной собственности, но при этом выбор оценщика должен 
устраивать как страховщика, так и страхователя, иначе при различных 
подходах к оценке интеллектуальной собственности, которые существу-
ют в настоящее время, страховщик и страхователь найдут решение 
только в суде. Возможно представить минимизацию влияния и иных тех-
нических проблем.  

Однако причины сложившегося на данный момент положения дел 
кроются не только и не столько в вышеуказанных технических пробле-
мах и в не вполне корректном отношении к правам на интеллектуальную 
собственность в России. Главные сложности кроются в самих потенци-
альных страхователях и страховщиках. Страховщики занимают выжида-
тельную позицию, так как до настоящего времени предпринимались 
лишь единичные попытки заключения договоров страхования объектов 
интеллектуальной собственности в отношении наиболее подверженных 
риску объектов страхования, например водочных брендов, что по понят-
ным причинам делает такое страхование весьма рискованным и про-
блематичным.  

Положительным образом на развитие страхование интеллектуаль-
ной собственности может сказаться предусмотренная в Налоговом ко-
дексе РФ (НК РФ) возможность отнесения на состав затрат предпри-
ятиями и организациями расходов на страхование нематериальных ак-
тивов, что уменьшает налог на прибыль (ст. 263 НК РФ).  

Страхование интеллектуальной собственности обязательно долж-
но быть интересным для страхователей, а страховые риски должны 
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быть реальными и вызывать у них беспокойство. Страхователи ни в ко-
ем случае не должны считать страхование интеллектуальной собствен-
ности новым оброком. Главное здесь ─ не навредить поспешными и не-
обдуманными шагами, иначе намечающийся интерес страхователей 
пропадет. Только при выполнении этих условий такой специфический 
сегмент развитого страхового рынка появится и начнет успешно разви-
ваться в России. Это же показывает опыт зарубежных стран, где страхо-
вание интеллектуальной собственности представляет собой сложив-
шийся сегмент страхового рынка, пусть и небольшой по объемам, а 
большинство из вышеперечисленных проблем, существовавших и быв-
ших достаточно сложными, были разрешены. Понятно, что иностранные 
страховщики, чей реальный полномасштабный приход в Россию не за 
горами, обладают необходимой технологией страхования интеллекту-
альной собственности и соответствующие услуги смогут предложить 
почти сразу же.  

Как показывает опыт, в нашей стране уже сложились предпосылки 
для создания адекватных методик страхования ОИС. Однако пока нет 
необходимой инфраструктуры, включающей в себя страховых брокеров, 
занимающихся страхованием интеллектуальной собственности, экс-
пертные организации (следует отметить, что в дальнейшем роль данных 
фирм смогут отчасти выполнять патентные поверенные и оценщики ин-
теллектуальной собственности), информационно-аналитические и кон-
салтинговые фирмы, только начинающие работать на стыке страхового 
рынка и рынка интеллектуальной собственности. Для развития этой сис-
темы необходимы усилия всех заинтересованных сторон: страховате-
лей, профессиональных представителей страхового рынка и рынка ин-
теллектуальной собственности и государства.  
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Если крупное предприятие или организация ставит задачу ком-

плексной автоматизации своей деятельности, то, безусловно, имеет 
смысл внедрить какую-либо корпоративную информационную систему. 
Однако зачастую речь идет об автоматизации только одного или не-
скольких бизнес-процессов. Кроме этого, остается огромное число ма-
лых и средних предприятий, для которых внедрение высокозатратной, 
мощной корпоративной информационной системы вообще не имеет ни-
какого смысла, не говоря уже о том, что такого рода приобретение им 
просто не по карману. Особую актуальность данный тезис приобретает в 
условиях усугубляющегося экономического кризиса.  

Типичными примерами относительно самостоятельных видов дея-
тельности, требующих автоматизации, являются документооборот, рас-
пределение, оповещение и контроль за исполнением поручений. Без 
эффективной реализации такого рода задач невозможно построить дей-
ственную систему управления. Не случайно президент РФ Дмитрий 
Медведев на заседании президиума Госсовета РФ по проблемам разви-
тия информационно-коммуникационных технологий в Петрозаводске 
фактически поставил задачу внедрения во всех российских госучрежде-
ниях электронного документооборота к 2010 году. Такой же актуальной 
реализация концепции «безбумажного делопроизводства» является и 
для коммерческих организаций.  

Основными объектами автоматизации в таких системах являются 
документы в самом широком их понимании и бизнес-процессы, пред-
ставляемые как движение документов и их обработка. Документы обес-
печивают информационную поддержку принятия управленческих реше-
ний на всех уровнях и сопровождают все бизнес-процессы [1]. Такой 
подход обеспечивает автоматизацию документооборота и всех бизнес-
процессов предприятия в рамках единой концепции и единой программ-
ной среды.  

Изначально системы электронного документооборота (системы 
класса «Document Management») создавались в целях структуризации и 
совершенствования работы предприятий с документами. Однако совре-
менные системы управления документами существенно расширяют об-
ласти своей компетенции. В настоящее время большинство систем тако-
го рода принято относить к классу «Enterprise Content Management», т. е. 
системы управления корпоративным контентом (причем предполагается 
управление любыми информационными ресурсами, а не только содер-
жанием документов).  
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Сегодня на российском рынке систем автоматизации работы с до-
кументами можно выделить следующие комплексные решения от веду-
щих компаний-разработчиков: Босс-Референт, ГранДок, Дело, ЕВФРАТ-
Документооборот, CompanyMedia, Directum, DIS-системы, DocsVision, 
LanDocs, Optima-Workflow. Большинство из указанных систем кроме ти-
повых задач электронного документооборота предоставляет также до-
полнительные функции и сервисы. Примерный список возможностей 
этих приложений достаточно широк: регистрация документов; ведение 
регистрационной карточки; ведение номенклатуры дел; сканирование и 
распознавание документов; поддержка связанных (распределенных) до-
кументов; обеспечение возможности прикрепления (вложения) файлов; 
работа со справочниками и словарями; автоматическое отслеживание 
сроков поручений; различные виды поиска; работа с архивами; удобная 
маршрутизация документов с установлением контрольных точек согла-
сования, ознакомления и т. д.; генерация отчетов; настройка и поддерж-
ка так называемых ролей; поддержка электронной цифровой подписи; 
шифрование документов; система напоминаний и уведомлений; инте-
грация с электронной почтой; авторизация пользователей и др. [2]. 

Для приобретения такой системы необходимо оплатить серверную 
и пользовательские лицензии программного продукта, а также стоимость 
системы управления базой данных, дополнительных модулей и сторон-
него программного обеспечения. В целом сравнение полных затрат на 
внедрение приведенных выше автоматизированных систем затруднено 
в силу различного подхода компаний-разработчиков к предоставлению 
услуг. Однако таблица 1 позволит сориентироваться в уровнях началь-
ных затрат, связанных с приобретением необходимого программного 
обеспечения [2].  

Таблица 1 
Стоимость современных систем электронного 

документооборота 
Система электронного документооборота Стоимость серверной и         

50 пользовательских лицензий 
Босс-Референт 17 600 $
ГранДок 10 200 $
Дело 12 100 $
ЕВФРАТ-Документооборот 7 200 $
CompanyMedia 21 100 $
Directum 14 800 $
DIS-системы 19 700 $
DocsVision 9 200 $
LanDocs 21 050 $
Optima-Workflow 18 200 $
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Особое внимание при внедрении такого рода системы следует 
уделять ее гибкости, возможности оперативной настройки под потребно-
сти конкретной компании. 

Как мы уже упоминали, стоимость полнофункциональных автома-
тизированных систем может стать непреодолимым препятствием на пу-
ти комплексной автоматизации процессов документооборота и управле-
ния проектами для малых и средних предприятий. При этом зачастую 
эти организации совсем не нуждаются в сложных аппаратно-
программных комплексах, перегруженных большим числом сервисов и 
возможностей. Для них вполне достаточно функционирование узкоспе-
циализированного программного средства, решающего основные задачи 
управления документационными потоками и простейшие задачи опера-
тивного управления проектными заданиями. 

На самом деле такая автоматизация может быть осуществлена си-
лами собственной IT-службы или отдела компании. Построенная систе-
ма будет максимально адаптирована под нужды конкретного предпри-
ятия, при этом значительно облегчается поддержка информационной 
системы после ее внедрения.  

Также для реализации информационной системы будем использо-
вать свободное в распространении (freeware) программное обеспечение. 
В результате существенно уменьшится стоимость внедрения программ-
ного средства.  

На основе анализа большого числа реальных экономических задач 
предлагаются следующие проектные решения, на основе которых может 
быть реализована эффективная и недорогая информационная система 
электронного документооборота, использующая архитектуру клиент-
сервер (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Многопользовательская информационная система 

 
В качестве сетевой операционной системы, устанавливаемой на 

стороне сервера, рекомендуется операционная система FreeBSD v 5. 
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Она удовлетворяет всем требованиям разрабатываемой многопользо-
вательской информационной системы. Среда разработки включает так-
же совместимые с операционной системой FreeBSD WEB-сервер Apache 
v.2 (самый популярный WEB-сервер, может устанавливаться как на 
WINDOWS-, так и на UNIX-системы), сервер баз данных MySQL v.5.1 
(очень быстрая и функциональная система управления реляционными 
базами данных) и язык программирования PHP v.5 (язык программиро-
вания, созданный для генерации HTML-страниц на WEB-сервере с по-
следующей передачей их WEB-браузеру клиента и работы с базами 
данных). 

Фактически разработка и внедрение информационной системы бу-
дут заключаться в написании программного кода на языке PHP, установ-
ке WEB-сервера и сервера баз данных. Все это не требует высокой ква-
лификации IT-персонала и вполне может быть осуществлено собствен-
ными силами компании. Функциональность системы полностью опреде-
ляется разработанным программным кодом и включает только действи-
тельно необходимые компании сервисы и возможности.  

На стороне клиента, т. е. на компьютерах обычных пользователей, 
вообще не потребуется установки какого-либо программного обеспече-
ния. Работа сотрудников компании с многопользовательской системой 
будет осуществляться посредством обычных WEB-браузеров (Internet 
Explorer, FireFox и т. д.).  

Кроме того, разрабатываемая информационная система не требу-
ет высокой производительности сервера и тем более пользовательских 
ЭВМ. Минимальными будут также сроки и затраты на обучение персо-
нала компании. 

Построенная таким образом многопользовательская информаци-
онная система электронного документооборота и управления проектами 
обладает следующими техническими особенностями: 
• Открытость. Информационная система состоит из компонентов, 
взаимодействующих друг с другом через стандартные интерфейсы (а 
именно HTTP-протокол, другие протоколы глобальных и локальных      
сетей). 
• Мобильность или интероперабельность. Функционирование ин-
формационной системы на различных операционных системах обеспе-
чивается за счет возможности переноса WEB-сервера, сервера баз дан-
ных и программных модулей на любую другую аппаратно-программную 
платформу (Linux, Windows). В том числе предусмотрена мобильность 
конечных пользователей при использовании доступных браузеров (IE, 
FireFox) через локальные и глобальные сети. 
• Масштабируемость. Возможно расширение (наращивание базы 
данных по сотрудникам и документам) за счет роста и развития самой 
организации. 
• Архитектура клиент-сервер. 
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• Дружественность пользовательского интерфейса. 
Отметим также другие цели и задачи, достигаемые с помощью 

предлагаемой к реализации информационной системы [3]: 
• подготовка к внедрению корпоративной информационной системы 
(например, ERP-системы) и получение первых реальных результатов за 
счет автоматизации бизнес-процессов и документооборота; 
• использование системы электронного документооборота как средст-
ва построения единого пользовательского интерфейса; 
• сокращение промежуточных звеньев передачи информации; 
• уменьшение времени между появлением информации и ее практи-
ческой реализацией в виде управленческого решения; 
• поддержка системы контроля исполнения поручений; 
• эффективное управление за счет автоматического контроля выпол-
нения поручений;  
• прозрачность деятельности всей организации на всех уровнях; 
• оптимизация бизнес-процессов и автоматизация механизмов их вы-
полнения и контроля; 
• исключение бумажного документооборота; 
• экономия ресурсов за счет сокращения издержек на управление по-
токами документов в организации; 
• отсутствие территориальных границ за счет использования серви-
сов локальных и глобальных сетей; 
• обеспечение руководства компании объективной информацией о 
состоянии проектов на всех этапах их жизненного цикла; 
• непрерывный контроль руководством компании выполнения всех 
запланированных работ; 
• повышение степени достоверности информации за счет исключения 
ее тиражирования и потери; 
• интеграция разнородных подразделений компании в едином доку-
ментационном пространстве. 

Опыт авторов показывает, что в среднем сроки разработки и вне-
дрения такой системы не превышают одного-двух месяцев.  

 
Список литературы 
 

1. Саттон, Майкл Дж. Д. Корпоративный документооборот / Майкл       
Дж. Д. Саттон. – СПб. : «БМикро», «Азбука», 2002. ─ 416 с. 
2. Выбор системы электронного документооборота ─ [Электронный 
ресурс]. ─ Режим доступа : http://www.klerk.ru/boss/59543. 
3. Романов, Д. А. Правда об электронном документообороте / Д. А. Ро-
манов, Т. Н. Ильина, А. Ю. Логинова. ─ М. : «ДМК Пресс», 2002. – 224 c. 

 
 



 

 

 

50  
 

Бенько Е. В., соискатель, РГСУ, г. Москва, 
Ларова Е. И., соискатель, РГСУ, г. Москва 
  
Экономическое содержание инноваций  
 
Термин «инновация» происходит от латинского «innovato», что оз-

начает «обновление» или «улучшение».  
Исследователь теории экономических циклов и  экономического 

развития Й. Шумпетер в основу понятия инновации  положил пять при-
знаков: 1) использование новой техники, новых технологических процес-
сов или нового рыночного обеспечения производства (купля-продажа); 
2) внедрение продукции с новыми свойствами; 3) использование нового 
сырья; 4) изменение в организации производства и его материально-
техническом обеспечении; 5) появление новых рынков сбыта. 

Другие ученые понимают под инновациями «приращение и реали-
зацию знаний» или же «особую … ценность, которая в данное время и в 
данном месте воспринимается людьми как новая». По существу, они де-
лают основной акцент на такой признак инновации, как новизна новой 
ценности, или полезности. Полезность (utility), по определению экономи-
стов-маржиналистов, — это способность того или иного блага удовле-
творять конкретную потребность в тех или иных товарах и услугах. По-
следующая (добавочная) полезность была названа представителем ав-
стрийской школы Ф. Визером предельной полезностью.  

Полезность, как и предельная полезность,  включает важный пси-
хологический компонент: люди хотят потреблять только те продукты, ко-
торые приносят им удовлетворение, и отказываются  от вещей, к кото-
рым они безразличны. Экономисты – маржиналисты доказали, что, на-
чиная с определенного момента, вступает в действие закон убывающей 
предельной полезности: дополнительные единицы каждого продукта 
приносят потребителю постоянно уменьшающееся добавочное удовле-
творение. Согласно данному закону, производители должны понижать 
цену для того, чтобы побуждать потребителей к  увеличению покупок та-
кого продукта. Если же потребители не хотят покупать такой продукт, то 
производителям ничего не остается, как понижать цену на старые по-
лезности и производить новые полезности (товары и услуги). А как это 
сделать? Ответ чрезвычайно прост: посредством инновации. Учитывая 
принципиальную нацеленность инновации на конечный результат, чаще 
всего выраженный в коммерческом эффекте, можно утверждать, что, 
именно оценка предельной полезности провоцирует объективную по-
требность постоянного воспроизводства инновации. В этом суть генези-
са инновации в условиях стабильной экономики.  

В условиях же экономического кризиса импульсом развития инно-
ваций является механизм действия закона всеобщего накопления.         
В этот период происходит обострение противоречия между производст-
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вом, стремящимся к расширению, и не успевающим за ним ростом спро-
са. Это противоречие проявляется в следующем: «Слишком много про-
извели, чтобы потребить». Наступает период вынужденной распродажи 
избыточных товаров, что неизбежно вызывает падение цен, рост безра-
ботицы и уменьшение прибыли. Возникает объективная потребность 
замены старого оборудования на новое, способное обеспечить произ-
водство нового продукта и прибыльное функционирование капитала. Та-
ким образом, кризис дает толчок для развития инноваций, заставляет 
всех предпринимателей применять новую технику и технологию. Инно-
вации, по Й. Шумпетеру, занимают ключевое место в экономике, так как 
активно участвуют в формировании циклов экономической активности. 
Их действие рассматривается через обновление производительных сил  
в долгосрочном периодах, как феномен так называемых «длинных волн» 
Н. Д. Кондратьева. 

В теории Кондратьева Й. Шумпетер увидел возможность преодо-
ления кризисов и спадов в промышленном производстве за счет инно-
вационного обновления капитала. В своей работе «Деловые циклы» 
(1939) он показал, что основой развития инноваций является стремле-
ние капиталиста-новатора получить монопольную сверхприбыль и для 
этого идущего на риск при освоении того или иного новшества. С паде-
нием нормы прибыли возникает побуждение к освоению крупных  техни-
ческих новшеств, что и является основной для долгосрочных (60 лет), 
среднесрочных (10 лет) и краткосрочных (3-3,5 года) экономических цик-
лов. Таким образом, деловые циклы Й. Шумпетер связывает с процес-
сом смены технологических укладов. Фактически экономическая иннова-
ция, в конечном счете, сводится к чисто техническому и технологическо-
му содержанию. Не случайно, труды представителей этой школы зачас-
тую относят не к работам по экономике, а скорее к исследованиям по 
науке и технике. Так, X. Фримен  ввел  категорию технологической рево-
люции, или  смены технико-экономической парадигмы. 

Последователи Й. Шумпетера считают, что «длинная волна» со-
стоит как бы из двух «гребней»: изобретений и инноваций, лаг между ко-
торыми уменьшается с развитием «волны». Однако расстояние между 
ними отличается стабильностью и составляет около 55-60 лет, в ходе ко-
торого изменяется динамика многих экономических показателей.  Боль-
шинство исследователей, исходя из современных тенденций развития 
науки, техники, технологии, считают, что длинные циклы сокращаются по 
времени до 35–40 лет. Соответственно генезис развития инноваций они 
видят в нововведениях в технике и технологии, а не  в  экономическом 
развитии.  

Анализ же показывает, что именно экономическая система генери-
рует необходимость развития инноваций. Конкурентная рыночная сис-
тема стимулирует развитие инноваций. Предприниматели вынуждены 
следовать примеру самой прогрессивной фирмы, в противном случае их 
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сразу же постигнет «кара» первоначально в виде убытков, а в перспек-
тиве и в виде банкротства. В этой связи происходит постоянное пере-
распределение ресурсов из отраслей, где техника и технология произ-
водства менее эффективны, в более эффективные отрасли. Примени-
тельно к инновациям можно сказать, что обновление капитала является 
основой их развития.  

В рыночной экономике следует придерживаться следующего пра-
вила: производить — значит применять новую технику и технологию, так 
как это способствует  росту экономической эффективности. В ХХ веке 
сокращаются сроки обновления капитала в связи с концентрацией и 
централизацией капитала, установлением господства монополий и уси-
лением роли государства в экономике.  Через государственные заказы 
монополии имеют возможность чаще обновлять капитал, пользоваться 
льготами ─ ускоренной амортизацией.  

А может ли предприниматель, выступающий новатором, получить 
через посредство рыночной системы в свое распоряжение ресурсы, не-
обходимые для производства машин и оборудования, от которых зави-
сит развитие инноваций? Разумеется, может их получить. Прежде всего,  
тот предприниматель, который склонен выделить часть прибыли на на-
копление с целью расширения производства в будущем. Поступая так, 
он может в будущем обеспечить себе еще больший доход в виде при-
были, если инновации окажутся продуктивными.  Таким образом, дейст-
вие закона спроса и предложения  инициирует изменения в структуре 
потребностей и  предложения ресурсов, которые ведут к повышению 
производительности факторов производства  и к более высокому уров-
ню материального благосостояния общества. Отсюда вывод: рыночная 
система через механизм действия экономических законов способна соз-
давать условия для развития инноваций. 

Исследуя социально-экономическое содержание инноваций, пред-
ставленное в  работах отечественных и иностранных ученых, пришли к 
следующим выводам. 

С одной стороны, инновация рассматривается, как процесс, а, с 
другой ─ как результат.  Такой подход присущ целому ряду исследова-
телей и весьма часто обсуждается в литературе.  Так, в словаре по ры-
ночной экономике, подчеркивается, что инновация ─ это «результат 
творческой деятельности, направленной на разработку, создание и рас-
пространение новых видов конкурентоспособной на мировом рынке про-
дукции, современных технологий, внедрение новых, адекватных рыноч-
ным условиям хозяйствования организационных форм и методов управ-
ления, новых экономических структур и т. д. В «процессной» концепции 
признается, что инновация/нововведение развивается во времени и 
имеет отчетливо выраженные стадии. Однако, учитывая процессуаль-
ный аспект, генетически присущий инновациям, ряд практических иссле-
дователей предпочитают определять инновацию  через конечную, ре-
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зультативную стадию. Иначе говоря, здесь делается акцент на резуль-
тат инновационного процесса. Схожие формулировки отражены во мно-
гих учебниках и учебных пособиях. В этом случае речь идет об  иннова-
ционной деятельности. 

Правомерно развитие инноваций рассматривать  с  процессуаль-
ной и результативной позиций, так как  они  отражают сущности разного 
порядка, сущности, присущие разным стадиям жизненного цикла инно-
ваций. «Жизненный цикл» инноваций ─ это цепь событий, в которых 
новшество проходит   основные  его стадии.  Эти стадии могут опреде-
ленным образом варьироваться в применении к «жизненному циклу» 
конкретного вида инноваций, но они всегда представляют собой цепь 
событий по реализации тех или иных изменений, воплощающих новые 
способы удовлетворения сложившихся общественных потребностей, 
либо создающих новые потребности.  

Хорошее знание особенностей основных стадий «жизненного цик-
ла» от начала до конца весьма важно для управляемости инновацион-
ными процессами. Давно замечено, что эффективность последних обес-
печивается скоростью перехода от одной стадии к другой, или, как гово-
рят, «надежностью стыков». Именно на это и должно быть направлено 
основное внимание, именно сюда должен быть направлен основной век-
тор поисков и экспериментов, обеспечивающих непрерывность и быст-
роту воспроизводство инновации. 

Модель «жизненного цикла» инноваций позволяет не только 
управлять, но и с известной долей уверенности прогнозировать их появ-
ление, а, следовательно, строить такую стратегию и осуществлять такую 
тактику, которые создавали бы благоприятные условия для ускорения 
инновационных процессов. А это весьма актуально, так как именно ин-
новации становятся главным фактором современного социально-
экономического развития. Поэтому принципиально важно создать усло-
вия для эффективного протекания всего инновационного цикла, обеспе-
чивающего передачу новых знаний в производственный сектор экономи-
ки. При этом нельзя забывать, что возможности целенаправленного 
воздействия на инновационный процесс весьма и весьма непросты и в 
определенной степени ограничены, с одной стороны, спецификой само-
го этого процесса, а с другой ─ управляющим потенциалом применяе-
мых методов. Это делает актуальными научные исследования, посвя-
щенные как рассмотрению природы самого инновационного процесса и 
его основных особенностей, так и социальных механизмов, посредством 
которых эти процессы реализуются в обществе. 
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Планирование инноваций 
 
Инновации ─ это не только стратегия, позволяющая компаниям 

получать инновационную ренту и держать лидирующие позиции на 
перспективных рынках, но и способ выживания в условиях современ-
ной конкурентной среды. Одновременно это вид деятельности в усло-
виях неопределенности, когда неоднозначность последствий решений 
фирмы выражена особенно остро. Постоянная угроза потерь ─ полных 
или частичных ─ это цена, которую платит инновационная компания 
за высокие ожидаемые доходы и привилегированные позиции на рын-
ке. Перед менеджментом всегда стоит задача, как сделать инноваци-
онную политику своей фирмы экономически безопасной, как предуга-
дать и максимально снизить риски, являющиеся неизменными спутни-
ками любого инновационного проекта. И хотя невозможно создать 
универсальную систему мер, которая позволяла бы решить такую за-
дачу раз и навсегда, управление инновационными проектами должно 
включать комплекс обязательных антирисковых мероприятий, позво-
ляющих повысить экономическую безопасность. 
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Рассмотрим обеспечение безопасности размещения заказа.      
На данном этапе необходимо взвешенно подойти к всесторонней 
оценке экономической безопасности размещения заказа на предпри-
ятиях, которые станут исполнителями всего проекта или определенной 
его стадии. При выборе предприятия ─ потенциального исполнителя ─  
необходимо оценить его ключевые характеристики, определив сте-
пень финансовой устойчивости, состояние производственных мощно-
стей, подготовленность управленческой команды и персонала к ос-
воению инновации. Уровень экономической безопасности размещения 
заказа на выбранном предприятии-исполнителе определяется на ос-
новании оценки расхождения фактических и эталонных величин пока-
зателей, отражающих состояние основных подсистем предприятия. 
Обычно подобная процедура производится на основе работы группы 
привлеченных экспертов. 

Помимо оценки внутреннего состояния предприятия необходимо 
обеспечить целостность всей цепочки создания инновационной про-
дукции, четкое взаимодействие всех субъектов инновационного про-
цесса. Например, производство сложной наукоемкой продукции не-
возможно на базе отдельно взятого предприятия и осуществляется 
интегрированными комплексами предприятий. Поэтому при выборе 
исполнителя надо проанализировать целостность и эффективность 
его внешних связей. На данном этапе целесообразно ответить на во-
прос, обеспечивает ли сделанный выбор предприятий-исполнителей 
проекта замкнутость всего цикла создания новой продукции ─ от ста-
дии разработки до стадии серийного производства и реализации. 
Правильным выбором исполнителей инвестор должен обеспечить не-
разрывность всей инновационно-производственной цепи, например, 
исключить проблему, связанную с невозможностью запустить в серий-
ное производство созданный опытный образец ввиду изношенности 
производственных мощностей предприятия, отсутствия на нем ква-
лифицированных кадров и т. д. 

При анализе целостности и эффективности цепочки создания 
инновационной продукции необходимо обращать внимание не просто 
на наличие нужных производственных связей, но и на их эффектив-
ность. Применительно к этой проблеме принято говорить о наличии у 
предприятия достаточного структурного капитала, под которым в са-
мом общем виде понимается «способность фирмы управлять своей 
организационной структурой, приспосабливаясь к меняющейся     
конъюнктуре рынка и одновременно изменяя ее в выгодном для фир-
мы направлении». 

В условиях современных рынков эффективность структурного 
капитала фирмы все более связывается с принципиально иной фор-
мой организации производственно-технологического процесса, нежели 
в условиях массовых индустриальных рынков. Здесь можно выделить 
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две конкурирующие управленческие концепции ─ фордизм и тойо-
тизм (постфордизм). 

В начале XX в. возник и стал основой управления производст-
вом − фордизм (от имени родоначальника конвейера Г. Форда) ─ тип 
организации производства, в котором доминировали крупномасштаб-
ные конвейерные технологии, позволявшие обеспечивать массовое 
производство однотипной продукции и тем самым осуществлять эко-
номию от масштаба. Производство было основано на специализации, 
стандартизации и алгоритмизации действий работника (включенного в 
единый конвейер), а управление базировалось на основе формального 
бюрократического руководства в системе жестко отстроенных внут-
рифирменных связей. Такой способ организации оставался эффек-
тивным до тех пор, пока существовал «стандартизированный» потре-
битель, пока рынок характеризовался стабильными, выровненными и 
унифицированными показателями. До середины XX в. это условие ус-
пешно выполнялось ─ доминировало массовое потребление, и, напри-
мер в СССР, описанный тип организации производства практиковался 
повсеместно, вплоть до 1990-х гг. 

С середины 1950-х гг. начались изменения. Конвейерные техно-
логии создали так называемый насыщенный рынок, на котором массо-
вое потребление уступило место индивидуализированному. Этот тип 
рынков требовал производства, рассчитанного на удовлетворение 
разнообразных и быстро меняющихся потребительских предпочтений. 
Соответствующая изменившимся условиям система организации про-
изводства воплотилась в концепции, изначально известной как         
тойотизм (от названия компании «Тойота», на которой впервые была 
реализована), а теперь часто обозначаемой как постфордизм, суть ко-
торого состоит в переходе к гибким (сетевым) формам производства. 

В тойотизме (постфордизме) принцип экономии от масштаба был 
заменен принципом гибкого производства и экономией на разнообра-
зии. Цель гибкого производства состояла не в способности наращива-
ния выпуска однотипной продукции, а в приспособленности к выпуску 
мелких и средних серий уникальных продуктов, рассчитанных на ин-
дивидуализированного потребителя, под фактический (а не прогнози-
руемый) рыночный спрос. 

Таким образом, новая система организации была ориентирована 
на сокращение цикла выполнения заказа, минимизацию складских ос-
татков и излишков готовой продукции, и главное ─ на возможность бы-
стро перестраиваться под меняющиеся состояния рынка, сворачивая 
один тип производства и мгновенно запуская другой. 

Однако тезис о перспективности гибких форм организаций тем не 
менее не отрицает достоинств жестких структур. Эффективность спо-
соба организации производства зависит от типа рыночного окружения. 
В условиях стабильной внешней среды более эффективными оказы-
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ваются жесткие системы, максимально адаптированные к конкурент-
ным требованиям. 

Гибкое производство ориентировано не на долгосрочный прогноз 
состояния рынка, а на его текущие изменения. Реализация предель-
ных возможностей гибкого производства требует обеспечения макси-
мальной коррелятивности между потоками данных о состоянии рынка 
и бизнес-процессами предприятия. Это означает, что гибкое производ-
ство оказывается чрезвычайно чувствительным к точности и скорости 
обработки поступающей информации. Для этого нужна система опе-
рации с данными, способная быстро рассчитать количество сырья и 
материалов для удовлетворения собранных заказов, предоставить 
возможности сценарного анализа альтернатив производственных ре-
шений и т. д. Поэтому ключевым моментом развития современных 
фирм является информационно-технологическое обеспечение внут-
ренних бизнес-процессов, взаимодействий предприятия с поставщи-
ками, управления межкорпоративными связями по всей цепи взаимо-
действия и др. 

Эти задачи решаются за счет внедрения современных систем 
комплексного управления предприятием ERP-систем (Enterprises Re-
sources Planning) и систем управления цепочками поставок − SCM 
(Supply Chain Management). Для повышения внутренней координации 
внедряются так называемые системы управления знанием − KMS 
(Knowledge Management Systems), которые значительно упрощают и 
повышают результативность внутрикорпоративного управления. 

Эффективная система работы с клиентом также невозможна се-
годня без привлечения информационных технологий, создания спе-
циализированных баз данных клиентов, систем мониторинга и обра-
ботки информации в реальном времени о состоянии рынка, обеспече-
ния мгновенной обратной связи с потребителем. 

Поэтому отличительной чертой современной фирмы является 
информационное обеспечение стратегий работы с потребителем, что 
реализуется, например, в форме внедрения CRM-систем (Customer 
Relationship Management). 

Таким образом, внедрение информационных систем ведет к зна-
чительному снижению трансакционных издержек, повышению органи-
зационной гибкости предприятия, а значит к снижению одного из глав-
ных видов риска, связанного с высоким динамизмом и стохастично-
стью современных рынков. Именно от этого зависят возрастающие 
расходы фирм на информационные технологии, которые становятся 
необходимым условием конкурентоспособности, а обязательным эле-
ментом оценки экономической безопасности производства признается 
анализ уровня его информатизации. В соответствии с той же логикой, 
новую систему принципов М. Кастельс назвал информационно-
технологической парадигмой. 
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Но информационные технологии имеют «изнанку». Например, 
интенсивно используя в повседневной практике информационные тех-
нологии, фирма рискует утечкой конфиденциальной информации, так 
как становится «прозрачной» для других игроков. Это своего рода 
плата за допуск к более высокой эффективности. В этой связи возни-
кает проблема информационной безопасности производства, которая 
проявляется в предотвращении информационной «прозрачности» ор-
ганизации и, в частности, инновационного проекта. 

Основными мерами в данном случае должны стать: защита ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры от несанкциониро-
ванного доступа; антивирусная защита программного обеспечения; 
предотвращение утечки ценной информации; снижение текучести    
ИТ-персонала, особенно связанной с его уходом на конкурирующие 
фирмы. 

Наряду с обеспечением целостности и эффективности цепочки 
создания новшества, неотъемлемой в ряду мер по обеспечению безо-
пасности размещения заказа, является также анализ деловой надеж-
ности исполнителя. Инвестору (инноватору) следует принимать меры 
по контролю качества выбранных исполнителей-партнеров. Так, реко-
мендуется, чтобы отбор партнеров базировался на процедуре тенде-
ра. Это требует дополнительных затрат, но позволит в будущем воз-
вратить их за счет конкурентного выбора исполнителей. Руководству 
инновационного проекта необходимо подготовить наиболее полную 
информацию обо всех задействованных в цикле создания инноваци-
онной продукции предприятиях и лицах. 

В целях контроля различных аспектов взаимоотношений с парт-
нерами-исполнителями и недопущения ухудшения результатов дея-
тельности по проекту из-за неверного их выбора, каждому предпола-
гаемому партнеру или исполнителю рекомендуется присваивать груп-
пы риска. Структурирование партнеров-исполнителей по группам рис-
ка должно производиться на основе досье, которое представляет со-
бой структурированную совокупность данных о физическом или юри-
дическом лице, которым является предполагаемый партнер-
исполнитель. Досье должно регулярно пополняться в соответствии с 
новыми сведениями. 

На основе досье обычно дается заключение о группе риска по-
тенциального партнера-исполнителя. Присвоение группы риска осуще-
ствляется, как правило, на основе работы привлеченных независимых 
экспертов. 
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Маркетинговое информационное  
пространство коммерческого банка 

 
Релевантная (пополняемая и обновляемая) информация сущест-

вовала всегда, но в конце ХХ в. ее значимость резко усилилась, инфор-
мационные потребности людей приводили к превращению ее (информа-
ции) в массовый продукт.  

Информация становится не просто сообщением, имеющим кон-
кретное содержание, а экономической категорией. Она получает рыноч-
ную оценку, перестает быть бесплатным продуктом, становится това-
ром, имеющим рыночную стоимость и экономическую ценность. Возни-
кает информационный рынок, где информация продается и покупается.  

Кроме того, постоянно расширяются технические возможности по-
лучения, передачи, хранения и использования информации, объемы ко-
торой растут в геометрической прогрессии. Этому способствуют свойст-
ва самой информации как товара (тиражируемость, потребление ин-
формации не уменьшает ее, а обмен информацией способствует ее рос-
ту), но в основном это вызвано прогрессом в создании сетевых инфор-
мационных технологий.  

Предпосылкой, создающей возможность расширения использова-
ния информации во всех сферах экономики, является создание инфор-
мационного пространства.  

В этом пространстве создаются, распространяются и используются 
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все информационные ресурсы. Для него характерна не только высокая 
технологичность, но и глобальность. Если на первой стадии развития 
информационной цивилизации возникают национальные информацион-
ные пространства, то постепенно они интегрируются в единое мировое 
информационное пространство, в котором вся открытая информация 
циркулирует свободно.  

Особую роль для любой экономической системы имеет актуаль-
ность, достаточность, достоверность и оперативность информационных 
потоков. Существует противоречие между огромным потоком информа-
ции и возможностью ее эффективного использования, между ее избы-
точностью и недостаточностью. Поэтому необходимы технологии обра-
ботки, анализа и синтеза информации, позволяющие хозяйствующим 
субъектам адекватно реагировать на внешние и внутренние воздействия 
и раздражители (изменение конъюнктуры рынка, нормативной базы, из-
менение конкурентного соотношения сил и т. п.).  

Когда рыночная экономика становится инновационной, капитал на-
чинает функционировать в денежно-информационной форме, которая 
лишь временно принимает вещественную форму и затем вновь обраща-
ется в информационно-денежную.  

Взаимодействие денежных и информационных потоков приобрета-
ет для экономики особое значение. Постепенно создается единая ин-
фраструктура для всех невещественных потоков: информационных и де-
нежных. Дело идет к созданию электронных денег (e-money). Уже сего-
дня через мировые электронные информационные сети ежедневно про-
ходят 2,3 трлн долларов.  

В итоге, существенную роль в экономике начинает играть не собст-
венно производство, а телекоммуникационная, транспортная, органи-
зационная и т. п. инфраструктура, посредством которой достигается ус-
тойчивость экономики в условиях быстро меняющейся конъюнктуры 
рынка. Снижение надежности функционирования инфраструктуры, в том 
числе информационной, создает угрозу нормальному функциониро-
ванию экономики общества в целом, а также ее частей, в том числе бан-
ковской сферы.  

В отношениях между банками и клиентами используются три типа 
информации:  

• Макроинформация, которая находится в распоряжении специали-
стов по маркетингу, включает данные о возрастных, профессиональных 
и прочих характеристиках всех клиентов банка. Эта информация исполь-
зуется службами маркетинга для анализа существующего портфеля ак-
тивов и пассив банка и для разработки новых банковских продуктов и услуг.  

• Микроинформация, используемая коммерческими консультан-
тами, включает различные характеристики конкретного клиента, его по-
ведение и привычки. Такая информация может накапливаться в компью-
тере консультанта, который использует ее для персонализации отноше-
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ний с клиентом.  
• Мезоинформация, занимающая промежуточное положение между 

названными выше категориями, представляет собой информацию обще-
го характера, которая позволяет осуществлять сегментирование клиен-
тов по отдельным критериям, определять их свойства (атрибуты), каче-
ства и т. д.  

Понятно, что вся эта информация должна быть доступна на микро-
уровне в любом банке. Развитие и совершенствование на основе новых 
технологий баз данных о клиентах вызывает существенные изменения в 
классической концепции организации и эксплуатации информационных 
систем. Пока же большинство ныне действующих информационных сис-
тем не дают полного представления даже об идентифицированном кли-
енте. Дело в том, что многие клиенты не только имеют различные бан-
ковские счета (например, для расчетов по чековой книжке, различных 
платежей и переводов и т. д.), но и другие контракты с банком (сберега-
тельный депозит, счет жилищных сбережений и др.). В этом случае они 
часто обслуживаются в разных операционных отделениях банка, как 
правило, организованных по продуктовому принципу. Таким образом, 
единый («синтетический») подход к клиенту отсутствует, что не позволя-
ет составить о нем полное и реальное представление. Часть ценной ин-
формации об отношениях клиента с банком не включается в память ин-
формационной системы, будучи рассеянной в информационных службах 
различных каналов сбыта банковских продуктов. Между тем, современ-
ный маркетинг требует полной, а не фрагментарной информации о клиенте.  

Любые контакты и сделки с клиентом должны вноситься в базу 
данных («запоминаться»), в которой уже содержатся данные о клиенте, 
полученные в ходе маркетинговых исследований. Причем новые данные 
должны поступать в информационную систему не автоматически        
(немедленно), а определенными наборами (лотами) после их обработки 
и необходимого контроля.  

Банкам целесообразно также вводить систему показателей, отра-
жающих степень удовлетворения потребностей клиентов работой банка. 
Крупные банки уже проводят подобную политику.  

Чтобы извлекать максимально возможный доход от информации о 
клиенте, определенным образом структурированную базу данных о кли-
ентах целесообразно постоянно анализировать и дополнять, по крайней 
мере, по трем направлениям:  
• возможно более глубокого сегментирования клиентов, например, по 
уровню рентабельности операций, по их обслуживанию, по уровню цен 
на используемые ими услуги;  
• моделирование «профиля» клиентов, например, по их социально-
демографическим характеристикам; это предполагает постоянный сбор 
информации о клиентах, начиная с неформальной регистрации раз-
личных событий в их жизни (например, данных об изменении их граж-
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данского состояния, о крупных расходах на приобретение предметов 
длительного пользования и т. д.) и до создания автоматизированной кар-
тотеки;  
• моделирование будущего поведения клиентов, позволяющее опере-
дить конкурентов и добиться положительного ответа клиента на предло-
жение банка приобрести новый банковский продукт; особую роль при 
этом играет информация о своеобразном «жизненном цикле» клиента, 
которая дает возможность предугадать изменения в его поведении в об-
ласти  приобретения  основного  и  дополнительного  жилья, автомобиля  
и т. д. и предложить ему соответствующую банковскую услугу.  
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Банковские услуги в информационных средах 

 
В банковское дело проникают все современные достижения в об-

ласти электронных коммуникаций. Сегодня термины «виртуальные сре-
ды», «цифровая экономика», информационные технологии, Internet-
банкинг становятся привычными.  

«Цифровой экономикой» (dijital economy) исследователи называют 
особый уклад, который может и должен возникнуть, поскольку все 
большая и большая часть ценностей, создаваемых и потребляемых че-
ловеком, по природе такова, что может передаваться в цифровой фор-
ме по электронным каналам и, как следствие, быть доступной              
глобально.  

К ней можно отнести:  
─ глобальный Iпtеrnеt-маркетинг, в том числе продвижение тради-

ционных товаров и услуг;  



 

 

 

63 
 

─ электронная коммерция, в узком смысле предлагает торговлю 
неосязаемыми товарами, которые могут передаваться и оплачиваться в 
цифровой форме (информация в текстовом, графическом или звуковом      
виде);  

─ удаленные услуги (связанные с консультированием, юридиче-
ской и бухгалтерской поддержкой могут передаваться на расстоянии);  

─ дистанционная работа (организация «виртуальных банков», в ко-
торых совместно работают люди, находящиеся в различных помеще-
ниях, городах и даже странах).  

В последние годы коммерческие банки прилагают немало усилий и 
расходуют значительные средства на адаптацию и оптимизацию сетей 
распределения и сбыта банковских продуктов и услуг к новым потреб-
ностям клиентов. Результатами этих усилий и расходов являются новое 
автоматизированное оборудование банковских отделений, развитие 
различных форм дистанционного обслуживания и т. д. Кроме того, еще 
более существенными являются изменения, остающиеся невидимыми 
для клиентов и связанные с использованием новой технологии управления.  

Новая организация и оснащение рабочих мест банковских служа-
щих, осуществляющих контакты с клиентами, должны позволять им не 
только вести банковские операции и диалог с клиентом, но и управлять 
рекламной кампанией (т. е. предлагать клиенту новые услуги) в рамках 
маркетинга «каждому клиенту ─ отдельный продукт» (оnе to оnе), кото-
рый был разработан в США в середине 90-х гг. ХХ в.  При этом инфор-
мация о профиле (социально-демографическом, профессиональном и 
др.) клиента и об истории его коммерческих отношений с банком должна 
поступать на экран компьютера, что поможет служащему или кон-
сультанту принять необходимое решение.  

Кроме того, создается возможность обеспечить всем клиентам 
одинаково высокий уровень услуг, что предполагает: персонализацию 
услуг в целях повышения прибыли от каждой операции; содействие в 
поиске запрашиваемых досье, документов и операций; управление и 
контроль над информацией об объекте и управление связями между 
объектами.  

Отдельные маркетинговые функции из специальных служб, зани-
мающихся маркетингом, передаются в операционные службы банка. 
Так, некоторые операционные подразделения банка могли бы допол-
нять сценарии рекламных кампаний своими соображениями и рекомен-
дациями с учетом специфики обслуживаемых ими рынков. В этих усло-
виях отделы банка, занимающиеся заключением различных сделок с 
клиентами (front-oficce), смогут все чаще независимо от служб марке-
тинга разрабатывать собственные меры по достижению определенных 
коммерческих целей.  

Большое значение в банковском маркетинге имеет оптимизация 
сетей распределения. Повышение конкурентоспособности сетей рас-
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пределения является серьезным вызовом для будущего банковского 
маркетинга. Речь идет одновременно об адаптации каналов сбыта к 
различным категориям банковской клиентуры, о сокращении связанных 
с этим издержек. Сегментирование сетей распределения, направленное 
на сокращение издержек, может привести к разработке новых подходов 
в области маркетинга, важнейшими среди которых являются:  

• адаптация размеров и организационной структуры пунктов про-
дажи к ожиданиям клиентов банка;  

• развитие способов сбыта, направленных на улучшение условий 
продажи;  

• использование внешних каналов сбыта, позволяющее увеличи-
вать объем предложения путем заключения соглашений о партнерстве 
(это особенно важно для специализированных институтов, не имеющих 
развитой сбытовой сети);  

• организация местных пунктов продажи путем передачи всех или 
части существующих сетей партнерам на условиях франчайзинга;  

• расширение предложения услуг по своим собственным каналам, 
развития методов «прямого маркетинга», создания оптовых баз и пря-
мых банков, использующих центры приема телефонных обращений кли-
ентов, сеть Internet и другие способы передачи информации.  

Одна из главных задач банковского маркетинга состоит в том, что-
бы предложить руководству банка продуманную и последовательную 
стратегию развития различных каналов сбыта, которая исключала бы 
раздробление усилий и средств на реализацию отрывочных и разроз-
ненных инициатив, часто являющихся источником внутренних конфлик-
тов в банках. 

Предоставляя широкие возможности в области сбора и обработки 
огромных массивов информации, новые технологии вместе с тем позво-
ляют устанавливать тесные доверительные отношения с клиентами, ак-
ционерами и персоналом, а также развивать новые типы отношений с 
ними. Это подрывает основы и механизмы традиционного банковского 
маркетинга. М. Бадок, профессор Высшей коммерческой школы (Па-
риж), один из авторов вышедшей в 1999 г. книги «Э-маркетинг в банках 
и страховании» (Е - Marketing de la banque et de l'assurance), рассматри-
вает новый тип банковского маркетинга − электронный маркетинг           
(e-marketing), при котором особое значение должно придаваться таким 
основополагающим факторам, как информация, технология, логи-
стика/распределение, коммерческий и человеческий потенциал сотруд-
ников банка.  

Переход банков к новому типу маркетинга будет иметь для них 
многочисленные последствия. Прежде всего, он затронет сферу управ-
ления коммерческой информацией, позволяя банкам проводить более 
продуманную политику привлечения и удержания клиентов. Это пред-
полагает оценку «стоимости» потерянного клиента, выявление наибо-
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лее интересных сегментов (категорий) клиентов, продвижение к более 
персонализированному подходу к клиенту, возможность проникать на 
новые рынки с минимальными издержками и т. д. Ускорится разработка 
новых продуктов и услуг, непосредственно связанных с новыми техно-
логиями, расширится использование виртуальных каналов сбыта, изме-
нится политика ценообразования, клиенты будут получать качественные 
услуги в режиме он-лайн и т. д.  

Однако успех нового типа маркетинга потребует серьезных изме-
нений в структуре и менталитете банков. Успех будет во многом зави-
сеть от тесного сотрудничества между службами маркетинга, информа-
ции, что позволит создать структуру, в которую будут интегрированы и 
внутренние коммуникации банка.  

Полноценный банковский маркетинг реален при наличии в банке 
интегрированных информационных систем, позволяющих оперативно 
принимать решения на основе детальной информации о положении дел 
внутри банка и за его пределами. Ее эффективность, безопасность и 
привлекательность для клиентов может быть обеспечена только элек-
тронной техникой при соответствующей реорганизации операций всех 
основных отделов банка.  

В России автоматизация и компьютеризация будут преобладать в 
следующих областях банковской деятельности:  

─ операции на внутреннем и международном валютно-кредитном 
рынке;  
─ сбор экономической, законодательной и другой информации; 
─ все виды расчетов для аналитической работы;  
─ оперативное управление активами и пассивами;  
─ обслуживание предприятий розничной и мелкооптовой торговли 

с использованием дебетовых и кредитных карточек, автоматов-
кассиров, а также автоматизация выдачи денег в банке;  

─ обслуживание коммунальных платежей, выдачи зарплаты и дру-
гих повторяющихся видов расчетов.  

В настоящее время российские банки активно интегрируются в 
международную финансовую систему, развиваются в русле мировых 
тенденций. Вместе с тем, их развитие имеет определенные особенно-
сти, которые нельзя не учитывать при использовании средств электрон-
ных платежей. Стратегия российских банков пока заключается в расши-
рении доли рынка и приобретении за счет этого ресурсов, достаточных 
для конкуренции с зарубежными банками или, по меньшей мере, для 
обеспечения растущих резервных и уставных требований.  

Системы учета и оценки финансовых результатов и некоторые 
другие банковские стандарты России пока отличаются от международ-
ных. Это серьезно затрудняет процесс интеграции, поскольку трудно ис-
пользовать программное обеспечение и общепринятые экономические 
методики, применяемые привлекаемыми иностранными инвесторами. 
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Сложность адаптации западных программных продуктов заставляет 
разрабатывать собственные, что не всегда эффективно.  

Российские банки испытывают также нехватку специалистов, спо-
собных эффективно работать в современном кредитном учреждении, и 
проблема эта обостряется. Положение еще более осложнится, когда бу-
дут сняты ограничения на деятельность в стране иностранных банков. 
Очень велик дефицит специалистов, способных работать с новыми бан-
ковскими технологиями и проводить операции на международном кре-
дитно-валютном рынке.  

Тем не менее, автоматизация в российских банках идет достаточ-
но высокими темпами. Повторяются шаги, которые прошли западные 
банки: автоматизация отдельных рабочих мест ─ создание локальных 
комплексов ─ формирование программно-аппаратных комплексов, ох-
ватывающих все подразделения банка, его клиентов и взаимодейст-
вующих с локальными и глобальными информационными и телекомму-
никационными сетями. Ускоренно формируется банковская система, ин-
тегрированная на основе современных средств электронных платежей и 
телекоммуникационной связи.  

Эти изменения в технологической базе открывают новые горизон-
ты для маркетинга в банковском деле.  
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Зависимость платежеспособности организации  
от состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

    
 В статье рассматривается  влияние состояния дебиторской и кре-

диторской задолженности на платежеспособность организации. 
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Дефицит денежных средств, массовые неплатежи и обусловленный 
этим рост дебиторской задолженности определяют значимость учета и 
анализа расчетов с дебиторами. Проблема анализа дебиторской задол-
женности и обеспечение на этой основе эффективного управления сис-
темой взаимоотношений организации с ее контрагентами осложняются 
несовершенством нормативной и законодательной базы в части востре-
бования задолженности. Вместе с тем, при всей объективной сложности 
управления дебиторской задолженностью, на ее величину существенное 
влияние оказывают специфические условия деятельности организации, 
анализ которых позволяет воздействовать на состояние расчетов с де-
биторами. 

Как дебиторская, так и кредиторская задолженность основаны на 
разрыве во времени между товарной сделкой и ее оплатой, следова-
тельно, на функции денег как средства платежа. Расчеты могут осуще-
ствляться наличными средствами и безналичным путем. В современных 
условиях хозяйствования наибольший удельный вес составляют безна-
личные расчеты. Среди принятых форм расчетов предпочтение отдает-
ся платежным поручениям. В сфере организации расчетов основой 
взаимоотношений банка с организациями является кредитно-расчетный 
договор, в котором необходимо предусмотреть применение тех или 
иных форм расчетов, денежно-расчетных документов, сроки их доставки 
и обработки в банках, способы платежа и использование кредита для 
оплаты товарных и материальных ценностей и услуг. 

Дебиторская задолженность, отвлекая из хозяйственного оборота 
собственные оборотные средства предприятия, обуславливает косвен-
ные потери в доходах предприятия, экономический смысл которых вы-
ражается в двух аспектах: 

1. Чем длительнее период погашения задолженности, тем 
меньше доход от средств, вложенных в дебиторов. Это следствие прин-
ципа деятельности предприятия: деньги, вложенные в активы должны 
давать прибыль, которая при прочих равных условиях, тем выше, чем 
выше оборачиваемость. 

2. Дебиторская задолженность предприятия – один из активов 
баланса, для финансирования которого нужен соответствующий источ-
ник, так как все источники средств имеют собственную цену, поддержа-
ние того или иного уровня дебиторской задолженности сопряжено с со-
ответствующими затратами. 

Для российских предприятий доля дебиторской задолженности ко-
леблется в различных пределах и составляет обычно не менее 25-45% 
от общей суммы оборотных средств. 

На уровень дебиторской задолженности влияют многие факторы 
(система расчетов, вид продукции, емкость рынка). 

Уровень платежеспособности и финансовой устойчивости органи-
зации зависит от скорости оборачиваемости дебиторской и кредитор-



 

 

 

68  
 

ской задолженности, которая характеризует эффективность функциони-
рования предприятия. Для оценки оборачиваемости дебиторской и кре-
диторской задолженности используют показатели, представленные в 
таблице 1 (на примере конкретной организации).  

 
                 Таблица 1     

Оборачиваемость дебиторской и кредиторской 
задолженности в ОАО «Редуктор» 
Показатели 2007 г. 2008 г. Отклоне-

ние, (+/-) 
1. Выручка от продажи продукции (работ, услуг) 
без НДС и акцизов, тыс. руб. 51160 60807 +9647 
2. Дебиторская задолженность, тыс. руб.:    

- на начало года (ДЗнг)  9431 14506 +5075 
- на конец года (ДЗкг)  14506 9610 -4896 
- средняя ((ДЗнг+ДЗкг):2) 11968,5 12058,0 +89,5 
3. Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности, кол-во оборотов 4,27 5,04 +0,77 
4. Период погашения дебиторской задолженно-
сти, дни 84 71 -13 
5. Кредиторская задолженность, тыс. руб.: 

   
- на начало года (КЗнг)  2472 5026 +2554 
- на конец года (КЗкг ) 5026 5138 +112 
- средняя ((КЗнг+КЗкг):2) 3749 5082 +1333 
6. Коэффициент оборачиваемости                 
кредиторской задолженности, кол-во оборотов 13,6 11,9 -1,7 
7. Период погашения кредиторской                 
задолженности, дни 26 30 +4 

 
Одним из показателей «хорошего» бухгалтерского баланса пред-

приятия является относительно равновесное соотношение дебиторской 
и кредиторской задолженности. На конец 2007 г. дебиторская задолжен-
ность превышала кредиторскую в 2,9 раза. Многие аналитики считают, 
что такое соотношение является отрицательным моментом, так как 
предприятие кредитует другие организации, т. е. изымает из оборота 
денежные средства. А кредиторскую задолженность организация обяза-
на погашать независимо от состояния дебиторской задолженности. И 
уже на конец 2008 г. дебиторская задолженность ОАО «Редуктор» со-
кратилась на 33,8% в сравнении с 2007 г., что является положительным 
моментом, но она по-прежнему превышает сумму кредиторской задол-
женности, превышение дебиторской задолженности создает угрозу фи-
нансовой устойчивости организации и обуславливает привлечение до-
полнительных дорогостоящих источников финансирования. 

Оборачиваемость расценивается как скорость превращения акти-
вов в денежную форму. Коэффициент оборачиваемости характеризует 
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среднее число оборотов, совершаемых дебиторской задолженностью за 
отчетный период. 

Данные таблицы 1 показывают, что оборачиваемость дебиторской 
задолженности медленнее, чем кредиторской, это означает, что у орга-
низации неблагоприятные условия расчетов с покупателями и постав-
щиками: организация должна возвращать свои долги чаще, чем она по-
лучает оплату за реализованную продукцию. 

Увеличение числа оборотов дебиторской задолженности на               
0,77 оборота свидетельствует об ускорении ее оборачиваемости 
(уменьшении поставок в кредит), что является положительным момен-
том, т. е. на погашение дебиторской задолженности требуется меньшее 
количество времени.  

Период погашения дебиторской задолженности сократился на        
13 дней (84-71), что свидетельствует о более быстром высвобождении 
денежных ресурсов из процесса оборота и их использовании для других 
первоочередных целей производственной деятельности.  

Снижение коэффициента оборачиваемости кредиторской задол-
женности на 1,7 оборота свидетельствует об увеличении периода пога-
шения кредиторской задолженности на 4 дня (30-26) и о снижении эф-
фективности расчетно-платежной системы ОАО «Редуктор», что влечет 
замедление оборота денежных средств и увеличении обязательств 
предприятия. 

Платежеспособность организации – внешний признак его финансо-
вой устойчивости. Платежеспособность в международной практике оз-
начает достаточность ликвидных активов для погашения в любой мо-
мент всех своих краткосрочных обязательств перед кредиторами. Ана-
лиз платежеспособности необходим не только для самой организации с 
целью оценки и прогнозирования ее дальнейшей финансовой деятель-
ности, но для ее внешних партнеров, в том числе поставщиков и под-
рядчиков. 

Наиболее важна оценка платежеспособности предприятия в кратко-
срочном периоде. Платежеспособность предприятия определяется по 
данным бухгалтерского баланса. Для оценки платежеспособности пред-
приятия в настоящий и перспективный периоды рассчитываются коэф-
фициенты платежеспособности, представленные в таблице 2. Они от-
ражают возможность предприятия погасить краткосрочную задолжен-
ность быстрореализуемыми активами. 

Недостаток определения показателей платежеспособности заклю-
чается в том, что они рассчитываются на определенную дату, тогда как в 
ближайшие несколько дней ситуация на предприятии может измениться. 

Из данных таблицы следует, что показатели платежеспособности 
организации соответствуют рекомендуемым значениям и, более того, 
расчетные данные намного превышают рекомендуемые вследствие 
превышения дебиторской задолженности над кредиторской. 
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Таблица 2 
Коэффициенты платежеспособности ОАО «Редуктор»   

Наименование показателей 
2007 г. 2008 г. Соотношение 

2008 г. 
к 2007 г. в % 

Стоимость имущества, тыс. руб., 
 в том числе: 
– внеоборотные активы 
– оборотные активы 
 из них: 
 – денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения 
 – дебиторская задолженность 

49800 
 

16558 
33242 

 
 

1209 
14506 

53846 
 

19378 
34468 

 
 

3299 
9610 

118,1 
 

117,0 
103,7 

 
 

272,8 
66,2 

Источники средств, тыс. руб., 
 в том числе: 
– собственные 
– заемные 
 из них: 
 – краткосрочная задолженность 

49800 
 

42977 
6823 

 
5346 

53846 
 

48375 
5471 

 
5438 

108,1 
 

112,6 
80,2 

 
101,7 

   Изменения (+,-) 
Коэффициент быстрой ликвидности 
(0,2-0,5) 0,23 0,61 +0,38 
Коэффициент критической оценки  
(0,7-0,8) 2,94 2,37 -0,57 
Коэффициент текущей ликвидности 
(не ≤2-х) 6,22 6,34 +0,12 

 
 
Показатель абсолютной ликвидности в отчетном периоде соответ-

ствует норме, по сравнению с предыдущим периодом его значение уве-
личилось. Это можно считать положительным моментом в деятельности 
предприятия на данный период, так как повышается гарантия погашения 
долгов. Этот коэффициент показывает, что предприятие может погасить 
немедленно с помощью денежной наличности и ценных бумаг в 2008 г. 
61% краткосрочных обязательств.  

Коэффициент критической ликвидности показывает прогнозные 
платежные возможности предприятия при условии своевременного про-
ведения расчетов с дебиторами и характеризует долю внешней кратко-
срочной задолженности, которая может быть погашена с помощью де-
нежной наличности, ценных бумаг и краткосрочной дебиторской задол-
женности. 

Коэффициент текущей ликвидности определяется как отношение 
всей суммы оборотных активов к общей сумме краткосрочных обяза-
тельств. Коэффициент показывает платежеспособные возможности 
предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных рас-
четов с дебиторами, но и реализацию в кризисной ситуации элементов 
материальных оборотных средств.  
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Значение коэффициента должно быть больше двух. В организации 
показатель в три раза превышает нормативное значение, на это оказы-
вает влияние опять же дебиторская задолженность. 

Таким образом, финансовое состояние организации во многом за-
висит от состояния дебиторской и кредиторской задолженности, поэтому 
организация должна постоянно делать сверки расчетов не допускать 
просроченные задолженности.  

Управлять дебиторской задолженностью необходимо с помощью 
контроля расчетов с покупателями, по возможности ориентироваться на 
большее количество покупателей с целью уменьшения риска неуплаты 
одним или несколькими крупными покупателями. Следить за соотноше-
нием дебиторской и кредиторской задолженности: значительное превы-
шение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой устойчи-
вости предприятия и делает необходимым привлечение дополнитель-
ных источников финансирования.  

Возможными вариантами истребования задолженности дебиторов 
является уступка права требования, а также распространенная в зару-
бежных странах система факторинга, которая позволяет ускорить обо-
рачиваемость средств в расчетах и улучшить финансовое состояние 
предприятия-кредитора. 

Уступка требования представляет собой действие, направленное на 
изменение гражданских прав и обязанностей и перемену лиц в обяза-
тельстве, которая осуществляется на основании договора цессии и до-
кументации, подтверждающей наличие правоотношений между должни-
ком и первоначальным кредитором. 

В настоящее время бухгалтерский учет на предприятиях строится в 
соответствии с утвержденной учетной политикой, но она не всегда раз-
работана достаточно четко (не учитывает специфику своего предпри-
ятия, вид деятельности), что и отражается на состоянии финансово-
хозяйственной деятельности предприятий. В связи с этим, следовало бы 
в приказе об учетной политике предусмотреть изменение сроков инвен-
таризации дебиторской и кредиторской задолженности, чтобы сверка 
расчетов по ним проводилась не в конце года, а ежеквартально. Целе-
сообразно организовать систему аналитического учета дебиторской за-
долженности не только по срокам, но и размерам, географии, юридиче-
ским и физическим лицам, срокам погашения, при заключении сделок, 
использовать способ предоставления скидок при досрочной оплате.  
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Проблемы устойчивого развития крупного товарного 

  производства в молочном скотоводстве 
 
Молочное скотоводство России было и будет перспективной отрас-

лью животноводства. Вклад молочного скотоводства в валовое произ-
водство продукции животноводства в 2008 году составил 33% . 

За последнее десятилетие условия ведения отрасли молочного ско-
товодства в России претерпели значительные изменения. Допущено 
снижение поголовья скота и производства молочной продукции. Отрасль 
работала в условиях жесткой конкуренции со стороны резко возросшего 
импорта. В целом по стране рентабельность молока очень низкая и со-
ставляет 6,6%. В 35 регионах эта отрасль убыточна. Несмотря на пред-
принимаемые в последние годы меры, продолжается процесс сокраще-
ния поголовья коров. Снижение объема производства молока резко от-
разилось на уровне потребления продуктов питания. Годовое потребле-
ние молока на душу населения составило лишь 58% от медицинской 
нормы (227 кг против 390 кг). 

Спад производства молока и его убыточность объясняются рядом 
причин: 

– резким диспаритетом розничных цен на продукцию молочного ско-
товодства и материально-технические ресурсы; 

− сокращением государственной поддержки и удорожанием кредит-
ных ресурсов; 

–   монополизацией закупочных цен на молоко перерабатывающими 
и торговыми предприятиями; 

– опережающим ростом цен на комбикорма и кормовые добавки по 
сравнению с рыночными ценами на молоко; 

– ростом импорта молока и молочных продуктов по сниженным це-
нам, ухудшающим ценовую политику на внутреннем рынке; 
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– высоким уровнем технической изношенности оборудования на 
молочных фермах, что делает работу на них трудоемкой и малопривле-
кательной. 

Стабилизация  молочного скотоводства невозможна без устойчиво-
го развития крупного товарного производства.  Поэтому от устойчивого 
развития крупного товарного  производства в отрасли в значительной 
степени зависит надежность обеспечения страны основными продукта-
ми питания и ее продовольственная безопасность.  

Проблема повышения устойчивости крупного товарного производст-
ва в молочном скотоводстве, требующая комплексного решения многих 
экономических и организационных вопросов на федеральном и регио-
нальном уровнях, сложна и многообразна. Она являлась предметом ис-
следований многих ученых экономистов-аграрников. Однако при всем 
многообразии освещаемых в экономической литературе проблем повы-
шения устойчивости отрасли они не представляют собой комплексного 
исследования. В научных публикациях совершенно недостаточно уде-
лено внимания повышению устойчивости производства молока в рыноч-
ных условиях хозяйствования за счет совершенствования организаци-
онно-экономического механизма, улучшения размещения, углубления 
специализации и усиления концентрации производства, учету разного 
рода рисков, возникающих в процессе производства и сбыта. 

Многие отечественные экономисты-аграрники используя термин 
«устойчивость», зачастую понимают под этим противоречивые явления. 
Это вызвано разнообразием сфер применения экономической категории 
«устойчивость» и многообразием методик определения ее количествен-
ных параметров. Изученные взгляды различных экономистов-аграрников 
на устойчивость позволяют сделать вывод, что при большом разнообра-
зии применения этого понятия суть у него одна – это способность проти-
востоять внутренним и внешним воздействиям и умение адаптироваться 
соответственно меняющимся условиям производства как природного, 
так и социально-экономического характера. Они отражают многогран-
ность и сложность исследуемой проблемы, которую необходимо рас-
сматривать комплексно.  

В России локомотивом устойчивого развития сельской экономики 
могут быть только крупные производства. Именно такие предприятия в 
состоянии обеспечить конкурентоспособность на мировом рынке продо-
вольствия, именно они наиболее привлекательны для частных инвесто-
ров. Мировой опыт свидетельствует, что высокая эффективность сель-
скохозяйственного производства обеспечивается только в крупных 
предприятиях, которые в состоянии эффективно использовать новей-
шую технику и ресурсосберегающие технологии. 

Крестьянские хозяйства имея полунатуральный, потребительский 
характер, прежде всего выполняют функцию самообеспечения продо-
вольствием. Рассчитывать на то, что хозяйства населения и фермеры 
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накормят горожан, не приходится. Их роль состоит в том, чтобы в экс-
тремальных экономических условиях сгладить дефицит продовольствия, 
обеспечить им хотя бы самих себя, в какой-то мере снизить сельскую 
безработицу, связанную со свертыванием общественного производства. 
При вступлении России в ВТО доступ хозяйств населения на российский 
рынок будет окончательно закрыт, они превратятся в чисто              
натуральные. 

Размеры и структура современных крупных агропредприятий во 
многом определяют прибыльность хозяйств, их конкурентоспособность и 
условия жизни сельского населения. Поэтому следует правильно опре-
делить размеры молочного стада, его уровень продуктивности. Как по-
казывает отечественная практика, крупное многопрофильное хозяйство 
должно иметь не менее 500-600 чистопородных коров со средним на-
доем молока на 1 голову до 4000-5000 кг в год. При более высокой про-
дуктивности могут возрасти затраты на единицу продукции.  

Дальнейшее повышение продуктивности животных возможно только 
при высоком биоклиматическом потенциале, значительном повышении 
капитализации и наукоемкости производства, а также культуры работни-
ков. При данном количестве коров и уровне их продуктивности объем 
продукции (сырья) будет соответствовать производственным мощностям 
цеха первичной переработки молока. Хозяйство сможет реализовывать 
молочные продукты через свои (фирменные) магазины. В результате, 
промышленная и торговая прибыль будет поступать не коммерсантам и 
монополиям, а сельхозпредприятию. 

Важнейшей пропорцией крупного сельхозпредприятия является со-
отношение между молочным и мясным скотоводством. Размеры по-
следнего определяются поголовьем молочных коров. На практике чис-
ленность скота на откорме с учетом нетелей разного возраста должна 
быть больше молочного стада в 1,8-2 раза. В нашем примере она соста-
вит 1100-1200 голов. Содержание такого же поголовья мясного скота яв-
ляется одним из условий проявления закона экономии ресурсов.  

Создаются предпосылки для более рационального использования 
кормовых ресурсов. Обусловлено это тем, что в хозяйстве расширяют 
площади посевов зернофуражных культур, однолетних и многолетних 
трав. В результате, более рационально используется техника кормопро-
изводства. Во многих хозяйствах страны можно содержать скот в поме-
щениях легкого типа, практиковать круглосуточное содержание живот-
ных на окультуренных пастбищах. Возможна также экономия за счет по-
лучения дополнительного навоза. С его переработкой в биогумус сокра-
тится потребность в минеральных удобрениях. 

Чтобы молочное скотоводство в крупных аграрных предприятиях 
были прибыльными, надо изменить стратегию кормопроизводства.         
У сельхозживотных, потребляющих растительный белок, ликвидируется 
его дефицит (достигается сбалансированность кормового рациона — 
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форма проявления закона пропорциональности), повышается усвояе-
мость кормов. В результате, увеличивается продуктивность скота, со-
кращаются расходы кормов на единицу продукции. При этом достигает-
ся экономия не только кормовых ресурсов, но и технических, топливных, 
земельных, трудовых, которые используются при кормопроизводстве. 
Кроме того, сокращается потребность в азотных удобрениях и ресурсах, 
связанных с их внесением. 

В крупных хозяйствах зернобобовые (белковые) культуры должны 
стать основой для производства концентрированных кормов. Объяс-
няется это прежде всего господством комбикормовых заводов. Занимая 
монопольное положение, они диктуют хозяйствам высокие цены на ком-
бикорма. Кроме того, корма не сбалансированы по содержанию протеи-
на, что сдерживает рост продуктивности скота, увеличивает себестои-
мость продукции. Чтобы освободиться от экономической зависимости 
монополий, в крупных сельхозпредприятиях целесообразно открыть це-
ха по производству комбикормов. Относительно большая потребность в 
них обусловлена наличием в хозяйствах мясного и молочного стад. 

Чтобы обеспечить качественными концентратами 600 коров при 
среднем надое на 1 голову 5000 кг молока в год, необходимо произвести 
780 т фуражного зерна (1,3 т × 600). Для откорма 1200 голов молодняка 
крупного рогатого скота в возрасте до 10 месяцев потребуется 1080 т 
зерна (0,9 т × 1200). При средней урожайности зерновых и зернобобо-
вых культур 25 ц/га их посевные площади составят 704 га (17600 ц :              
25 ц/га), из них на 282 га (40%) будут посеяны зернобобовые культуры — 
горох, люпин, бобы. На остальной посевной площади − 422 га − станут 
возделываться зерновые − ячмень, пшеница, овес, просо. Подобный на-
бор зернофуражных культур − форма реализации закона биоразнообра-
зия. С его проявлением обеспечивается не только сбалансированность 
кормового рациона животных, но и полное использование техники (раз-
личные сроки посева и уборки урожая). 

Самым дешевым кормом считается сено, заготовленное с ес-
тественных сенокосов. Но ныне они истощены, заросли сорняками и кус-
тарниками, а во многих регионах загрязнены нитратами, радионуклида-
ми, особенно заливные луга. Поэтому необходимо: внесение удобрений, 
подсев семян злакобобовых трав. Приоритет, однако, следует отдавать 
выращиванию злакобобовых трав на пашне: из них можно заготовить 
сено, сенаж, силос, зеленый корм, а также выпасать на них скот. Основ-
ную долю посевных площадей должны составлять посевы многолетних 
трав (до трех лет и более), так как при культивировании однолетних трав 
возрастает потребность в тракторах, топливе и других ресурсах.  

Важным условием высокой урожайности сеяных трав является их 
капитализация: посев качественными семенами и внесение удобрений, 
известкование, комплексная механизация, орошение. В настоящее вре-
мя часть затрат на семена и удобрения компенсируется государством. 
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Однако если не проводится орошение, особенно в регионах с недоста-
точными осадками или в засушливое лето, то создается дефицит кор-
мов, возрастает их себестоимость. Поэтому госдотация должна распре-
деляться и на орошение земель, проводимое хозяйствами. 

Для обеспечения скота грубыми кормами целесообразно ис-
пользовать солому таких культур, как ячмень, овес, просо, горох, гречи-
ха, бобы. Эти растения более ценные по питательности и усвояемости. 
Например, 1 кг ржаной соломы содержит 0,21 корм. ед., ячменной − 0,34, 
просяной − 0,4. С улучшением естественных кормовых угодий, выращи-
ванием на интенсивной основе злакобобовых трав решается проблема 
обеспеченности сочными кормами. Крайне необходимы и улучшенные 
пастбища (до 0,5 га на 1 условную голову крупного рогатого скота), с ко-
торыми связаны значительные затраты. Однако их окупаемость выше 
расходов на улучшение естественных кормовых угодий и выращивание 
трав на пашне. Объясняется это тем, что животные почти круглосуточно, 
без техники, могут своей энергией «заготовлять» и использовать свежий корм. 

Чтобы обеспечить грубыми и сочными кормами 600 коров при сред-
нем годовом надое на 1 голову 5000 кг молока в год и молодняк крупного 
рогатого скота на откорме (1200 голов со среднесуточным приростом 
живой массы 600-700 г), хозяйству надо заготовить не менее 1920 т сена 
злакобобовых трав (1,6 т × 1200 условных голов), силоса и сенажа – 
5670 т, зеленого корма - 8700 т, из них на содержание коров − 6300 т              
(70 кг × 600 голов × 150 дней). При средней урожайности кормовых куль-
тур потребуется до 1300 га посевов однолетних и многолетних трав, 
500-550 га − силосных культур; улучшенных сенокосов и пастбищ − не 
менее 1100 га. В кормовом подкомплексе может быть занято 35 и более 
работников. 

 Был проведен анализ конкурентоспособности на основе системы 
показателей, всесторонне характеризующих условия, результаты и эф-
фективность отрасли. Изучение влияния специализации, концентрации и 
интенсификации производства на его эффективность проводилось с по-
мощью системы группировок по однородным совокупностям. Для этого 
была построена система группировок на основе данных о производстве 
молока в 5 районах Ульяновской области за 2002-2005 гг.  

В среднем по изучаемой совокупности на молочное скотоводство в 
2005 г. приходилось 22,4% денежной выручки. По уровню специализа-
ции сельхозорганизации отрасли были разделены на 4 группы. Хозяйст-
ва с высоким ее уровнем отличаются значительной интенсификацией 
производства. Так, в 4-й группе хозяйств с долей выручки от реализации 
более 30% по сравнению с первой менее 10%, производственные затра-
ты на корову выше на 40,1%, в том числе на корма − на 35,9%, затраты 
труда − на 2,9%. Рост интенсивности содержания молочного стада спо-
собствовал повышению продуктивности коров на 25,4% и снижению се-
бестоимости молока на 2,1%. В результате, окупаемость затрат в           
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4-й группе составила 130,7% против 112,8% в первой. Таким образом, 
специализация повышает окупаемость затрат. 

Для изучения влияния концентрации производства на окупаемость 
молока была проведена группировка хозяйств по численности коров. 
Выявлено, что с ростом концентрации их поголовья в среднем от 100 до 
500 животных их продуктивность повышается на 46,9%, прямые затраты 
труда и себестоимость 1 ц молока снижаются соответственно на 37,6 и 
19,7%. При этом цена реализации по группам существенно не различа-
ется. Окупаемость затрат на производство и реализацию молока увели-
чивается на 28,3%. Таким образом, концентрация поголовья в анализи-
руемых хозяйствах также повышает рентабельность производства и 
реализации молока в основном за счет снижения его себестоимости.  

Кроме того, выявлено, что если в качестве показателей концентра-
ции производства использовать данные о валовом надое молока, то с 
ростом этого показателя существенно повышается окупаемость молока. 
При увеличении концентрации производства возрастает степень его ин-
тенсивности. С увеличением производства молока в расчете на 1 хозяй-
ство повышается окупаемость затрат. В 4-й группе по сравнению с 1-й 
она больше на 44,7%, что объясняется более низкой себестоимостью и 
высокой ценой реализации молока. 

Из анализа группировки следует, что наиболее эффективным спо-
собом концентрации производства молока является не централизация 
поголовья скота, а увеличение размеров производства на основе интен-
сификации и повышения продуктивности коров. Группировка хозяйств по 
надою молока на 1 корову за 2005 г. показала, что при среднем уровне 
продуктивности 3406 кг в 47% хозяйств надой на 1 корову не превышает 
3000 кг, а в 39 хозяйствах (44% от их общей численности) − более              
3000 кг. Средний надой в 5-й группе превышает соответствующий - по-
казатель по 1-й группе в 3,5 раза. Различия в продуктивности коров обу-
словлены разным уровнем интенсивности молочного скотоводства. Так, 
от 1-й к  5-й группе увеличиваются производственные затраты на корову, 
а также на корма и затраты труда. 

С повышением продуктивности коров повышается и экономическая 
эффективность молочного скотоводства. В частности, в 5-й группе по 
сравнению с 1-й себестоимость 1 ц молока больше на 17,7%, прямые 
затраты труда на 52,2% ниже, а цена реализации молока выше на 
21,4%. Если в 1-й группе уровень рентабельности производства и реа-
лизации молока составляет 6,6%, то в 5-й − достигает 56,9%. Из этого 
следует, что дальнейшее повышение экономической эффективности 
производства молока связано прежде всего с ростом продуктивности ко-
ров в хозяйствах 1-й и 2-й групп. Наиболее результативной является 
группировка по себестоимости. Производство молока рентабельно в 
большинстве хозяйств (76,2%), его себестоимость ниже 400 руб. за 1 ц. 
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В 3-й группе хозяйств, где этот показатель выше 400 руб., затраты на 
производство молока окупаются только на 88,4%. 

 Первая группа хозяйств отличается самым высоким уровнем про-
дуктивности коров и низкой себестоимостью производства молока, яв-
ляется конкурентоспособной и образцовой для 2-й и 3-й групп. Постро-
енная система группировок  позволила выявить прямую зависимость 
цены реализации молока сельхозпредприятиями от рассмотренных ор-
ганизационно-экономических факторов. Таким образом, в хозяйствах, 
где более высокий уровень интенсивности производства молока, нала-
жен эффективный сбыт продукции, что способствует удержанию сред-
нереализационной цены. Цена реализации прямо пропорциональна оку-
паемости затрат. Для определения зависимости между ними была про-
изведена группировка хозяйств по цене реализации молока. Наиболее 
высокий уровень окупаемости достигнут в 3-й группе, которая отличает-
ся от 1-й значительной степенью специализации и концентрации произ-
водства молока, а также интенсивностью молочного скотоводства. Ана-
лиз структуры реализации молока по каналам свидетельствует о преоб-
ладании поставок молока в государственные фонды. Их доля варьиру-
ется от 46,2% в 1-й группе до 86,3% в 3-й. 

Различия в средней цене по группам в некоторой степени обуслов-
лены разной структурой сбыта молока по каналам. Установлено, что в  
3-й группе, где выше доля его поставок в государственные фонды, са-
мая высокая цена реализации. Окупаемость затрат меняется от 93,3% в 
1-и группе и до 147% в 3-й. Следовательно, ее вариация по группам, 
разбитым по цене молока, меньше, чем в группировке по себестоимости 
молока. Для выявления зависимости окупаемости затрат от цены и се-
бестоимости реализованной продукции выделены вариационно-ди-
намические группировки по уровню окупаемости производства и реали-
зации молока за 2000-2003 гг. Ее результаты показали, что себе-
стоимость 1 ц проданного молока подвержена большей вариации (от 
19,6 до 26,1% в разные годы), чем его цена (12,3-13,3%). Это свиде-
тельствует об усилении зависимости разницы в окупаемости затрат от 
эндогенных факторов производства, которые находят свое отражение в 
себестоимости продукции. В то же время сельскохозяйственные пред-
приятия на конкретном рынке не имеют возможности влиять на уровень 
цен, что и обусловливает более низкую вариацию цен. 

В связи с этим в хозяйствах и их объединениях  должна быть разра-
ботана программа снижения издержек производства, которая бы преду-
сматривала контроль за ними, анализ затрат и эффективности исполь-
зования производственных ресурсов. Следовательно, для рентабельной 
работы сельхозпредприятиям необходимо увеличить производство и 
сбыт, повысить технологическую дисциплину и усилить внутрихозяйст-
венный контроль затрат. 
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Отраслевой социальный стандарт оплаты труда  
работников сельскохозяйственных организаций 

 
В условиях финансово-экономического и продовольственного кризи-

сов усугубляются многие проблемы. Но наиболее остро встает вопрос о 
том, как же в сложившихся условиях выжить сельскому населению. Это 
связано с тем, что именно в сельской местности в настоящее время обо-
стряется демографическая ситуация, увеличивается безработица и т. п. 

В соответствии со статьей 25 Конвенции МОТ «Об основных целях и 
нормах социальной политики» №117, человек имеет право на такой жиз-
ненный уровень, включая пищу, одежду, жилье, медицинский уход и со-
циальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья 
и благосостояния его самого и его семьи [1]. Как известно, труд работни-
ка должен оплачиваться таким образом, чтобы размер его заработной 
платы обеспечил восполнение умственных и физических затрат работ-
ника, а также содержание тех членов семьи, которые не могут участво-
вать в труде. 

В западных странах в нормальных условиях, когда стандарты опла-
ты сложились и нет потрясений, цена рабочей силы в тарифных согла-
шениях меняется в целях приспособления заработной платы к уровню 
цен на потребительские товары и услуги. Делается это, обычно, с помо-
щью наблюдения за изменением индекса цен в фиксированном потре-
бительском наборе (корзине) [2]. В нашей же стране имеется опыт вне-
дрения социальных стандартов, но, к сожалению, не во всех отраслях 
народного хозяйства и не во всех регионах. В частности, это направле-
ние в разработке социально-трудовых стандартов принято отраслевыми 
профсоюзами металлургов, а также в Татарстане. 

При разработке отраслевого социального стандарта оплаты труда 
рабочего, занятого в основных цехах металлургического производства на 
предприятиях горно-металлургического комплекса, были определены 
разряд и категория работника, применительно к которому разработан от-
раслевой социальный стандарт оплаты труда, регион РФ, где наиболее 
компактно (по количеству работающих) размещены такие предприятия, 
разработан механизм учета семейной нагрузки и определен инструмен-
тарий для отражения региональной и по видам работ дифференциации 
отраслевого социального стандарта оплаты труда [3]. 

При этом работники горно-металлургического комплекса, занятые в 
основном, тяжелым физическим трудом, относятся к категории, по мето-
дологии НИИ труда, соответствующей IV–V группам тяжести и напряжен-
ности труда [4].  
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Использовав Методику определения отраслевого социального стан-
дарта оплаты труда рабочего металлургического производства и Мето-
дические рекомендации по определению потребительской корзины для 
основных социально-демографических групп населения в целом Россий-
ской Федерации и в субъектах Российской Федерации, нами был опре-
делен размер отраслевого социального стандарта оплаты труда работ-
ника, занятого в сельскохозяйственном производстве.  

 «Минимальный потребительский бюджет» основан на более про-
грессивном, в отличие от прожиточного минимума, по химическому со-
ставу и энергетической ценности наборе продуктов питания и более ши-
роком наборе услуг, а также предусматривающим меньшие сроки служ-
бы непродовольственных товаров, более высокий уровень организации 
быта и проведения досуга сельского населения. 

МПБ рассчитывался нормативным методом по соответствующей 
методике: 

Смпб = СП + Нмпб + Умпб+ Сб+ ОпиСмпб, 
где  СП – стоимость расходов на питание; 
         Нмпб – стоимость непродовольственных товаров;  

  Умпб – стоимость услуг;  
  Сб – величина сбережений;  
 ОпиСмпб – величина обязательных платежей и сборов. 
При этом мы исходили из того, что работы, выполняемые в сель-

ском хозяйстве, имеют свои особенности, отличающиеся от работ в 
промышленном производстве и влияющие на санитарно-гигиенические 
условия труда. Однако, несмотря на специфику условия труда трактори-
стов-машинистов сельскохозяйственного производства, да и операторов 
машинного доения, в соответствии с Руководством по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и трудового процесса (Руководство      
Р 2.2.2006 ─ 05) можно отнести к третьему классу степени вредности.  

Объяснить это можно хотя бы тем, что, например, из-за несовер-
шенства эксплуатируемой сельскохозяйственной техники по большинст-
ву параметров, определяющих состояние условий труда, ее не только 
морального, но и физического износа, механизаторы подвергаются воз-
действию комплекса неблагоприятных производственных факторов, 
среди которых определяющими являются низкочастотная общая и сред-
нечастотная локальная вибрация, вынужденная рабочая поза со значи-
тельным физическим и статическим мышечным напряжением на фоне 
неблагоприятного микроклимата, повышенные уровни запыленности и 
шума [5]. В помещениях же для содержания скота при отсутствии или 
неправильной эксплуатации вентиляции, неисправном состоянии кана-
лизации, скученности животных воздух может сильно загрязниться ам-
миаком, сероводородом, пылью, микроорганизмами. 

Выполненные таким образом расчеты на примере Ульяновской об-
ласти показали, что в зависимости от семейной нагрузки на бюджет ра-
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ботника размер отраслевого стандарта работника сельскохозяйственной 
организации может колебаться от 11 до 14 тыс. рублей в месяц (на     
1.01. 2005 г.).  

Основное отличие сельскохозяйственного работника от любого дру-
гого, да и всего сельского населения, как это многократно везде отмеча-
ется − наличие у большинства ЛПХ. Поэтому при расчете отраслевого 
стандарта оплаты труда можно учесть и это (вычесть определенную 
сумму из получившегося размера отраслевого стандарта). Хотя, как по-
казывают многократные обследования, если бы работник сельскохозяй-
ственной организации получал достойный заработок от работы на пред-
приятии, то он либо совсем отказался от ведения ЛПХ, либо вел его на 
минимальном уровне или же личное подсобное хозяйство выступало как 
основная форма занятости. Объясняется это тем, что личное подсобное 
хозяйство требует не только значительных затрат в стоимостном выра-
жении, но и затрат труда от работника, который уже занят на общест-
венном производстве. Так, например, согласно социологическому об-
следованию Ивановской области в среднем в год работающий в сель-
скохозяйственном предприятия затрачивает на ведение ЛПХ 831 чел.-час.  

Принимая во внимание, что за 2-3 года невозможно довести сущест-
вующий уровень оплаты труда до такого, а также ведение ЛПХ, в каче-
стве промежуточного может быть использован отраслевой стандарт с 
учетом вычета дохода от ЛПХ ─ от 9 до 11 тыс. рублей в месяц (если 
учесть уровень инфляции в 2005-2006 гг., то размер этого показателя на 
1 января 2007 г. ─ от 11 до 13 тыс. руб.).  

То есть в случае вычета дохода от ЛПХ необходимо будет повысить 
заработную плату в 2 раза. Это согласуется с требованиями отраслевых 
профсоюзов, а также опрашиваемых нами работников сельскохозяйст-
венных организаций. 

Для расчета отраслевого стандарта работающего, занятого в сель-
скохозяйственном предприятии в конкретной организации (ОССОТо) 
применяется формула                 

ОССОТо = ОССОТ × Квр × Кр, 
где ОССОТ – отраслевой социальный стандарт оплаты труда; 

Квр – коэффициент по видам работ; 
Кр – региональный коэффициент, определяемый как соотношение 

прожиточного минимума трудоспособного населения отдельных регио-
нов РФ к величине прожиточного минимума в среднем по РФ. 

Для расчета внутри предприятия межразрядного отраслевого стан-
дарта работающего используется следующая формула 

                              МОССОТо = ОССОТо : Кмр,  
где Кмр – межразрядное соотношение между низшим разрядом и разря-
дом, соответствующим среднему в тарифной сетке, применяемой в хо-
зяйстве. 

Научно обоснованный минимальный размер оплаты труда, как пока-
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зывает мировой опыт, способствует улучшению социально-экономи-
ческого положения в стране. МРОТ должен быть соотнесен с возможно-
стями экономики и уровнем производительности труда. При этом расчет 
его может производиться каждым регионом самостоятельно (по единой 
федеральной программе). 

Однако для этого необходимо разработать и сделать обязательным 
для всех работодателей Генеральное соглашение, которое бы обеспе-
чивало индексацию минимальной заработной платы в связи с ростом 
цен. А для того, чтобы работодатели были заинтересованы в такой ин-
дексации можно освободить от налогов доходы предприятий, направ-
ляемые на эти цели. 

Преодоление занижения цены аграрного труда, существенное по-
вышение уровня затрат на рабочую силу в сельскохозяйственных орга-
низациях станет ключевым фактором в решении проблемы не только 
простого, но и расширенного воспроизводства трудового потенциала, 
особенно его качественной составляющей. 

Важную роль в этом может сыграть привлечение подготовленной 
молодежи – как специалистов, так и кадров массовых профессий. Для 
этого потребуется расширение статей «нетрудовых» затрат на рабочую 
силу, прежде всего на жилье и другие виды социально-бытовых и куль-
турных условий. А для этого необходимо разрабатывать соответствую-
щие программы. 

В Ульяновской области уже имеется практика выдачи так называе-
мых «подъемных». Устраиваясь на работу в сельхозорганизацию,       
выпускник сельскохозяйственного вуза при предоставлении всех необ-
ходимых документов получает некоторую сумму денег. Кроме этого, в 
области действует программа, содействующая приобретению жилья мо-
лодыми специалистами сельскохозяйственных предприятий. В опреде-
ленной мере опыт других областей нашел отражение в областной целе-
вой программе «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства Ульяновской области на 2005-2010 годы», которая была приня-
та в декабре 2004 г. Одним из достоинств данной программы является 
то, что помимо областного бюджета источником финансирования от-
дельных мероприятий выступают и собственные средства предприятий 
и организаций. Ведь, в конечном итоге, заинтересованными в квалифи-
цированных кадрах должны быть они сами. Кроме того, Правительство 
Ульяновской области в 2008 г. увеличило единовременные выплаты мо-
лодым специалистам, которые проработают на селе один год – 40 тыс. 
рублей, два года – 60 тысяч и три – 100 тысяч [6].  

Итак,  разработка  и  принятие  отраслевого  социального  стандар-
та  оплаты  труда  работников  сельскохозяйственных  организаций  бу-
дет способствовать снижению социальной напряженности в сельской 
местности.  
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Развитие ипотеки на основе применения механизма  
ипотечной линии 

 
В аграрной отрасли основной ценностью является земля, ограни-

ченный ресурс, который будет лишь дорожать со временем. Уже сейчас 
реальная цена земли постоянно возрастает в среднем на 20-25% в год. 

В настоящий момент все большую популярность приобретает за-
городное жилье, особенно актуальна эта особенность для жителей ме-
гаполисов. Следовательно, остается все меньше свободных земель под 
застройку, это объективно отражается на стоимости земли. Под застрой-
ку идут и сельскохозяйственные угодья. Такая ситуация не может не от-
ражаться на цене земли. 

Исходя из положения, что цена земель постоянно возрастает, мы 
предлагаем использовать при кредитовании сельскохозяйственных то-
варопроизводителей разработанную нами специальную ипотечную ссу-
ду – ипотечную линию. 

Ее суть заключается в наличии возможности неоднократного ис-
пользования кредитополучателем земли для получения нового кредита 
до полного погашения предыдущего. Повторный залог с получением за-
логодателем дополнительного кредита допускается, если ценность за-
ложенного имущества не исчерпана предыдущей кредитной сделкой по 
ипотеке, а экономическое положение должника позволяет ему уплачи-
вать проценты и погашать основной долг. 

Содержание ипотечной линии заключается в том, что предприятие-
заемщик использует растущую стоимость своих земельных угодий.        
В обычных условиях одного ипотечного кредита может быть недоста-
точно для полного технического перевооружения заемщика. Следующий 
же кредит под залог той же земли в современных условиях взять прак-
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тически невозможно до погашения первого (то есть временной лаг мо-
жет составить несколько лет). Таким образом, при использовании такого 
инструмента, как ипотечная линия, банк выдает дополнительный кредит 
предприятию, а обеспечением служит возросшая стоимость уже зало-
женной банку земли. При этом доля суммы кредита в залоге остается 
неизменной. При сегодняшних темпах роста стоимости земель сельско-
хозяйственного назначения примерно за 5 лет цена вырастет в 2 раза и 
более. 

Например, стоимость сельскохозяйственных угодий СПК «Пра-
сковьинский» Николаевского района Ульяновской области за пять лет 
вырастет с 65185,5 тыс. руб. до 135168,7 тыс. руб., то есть на 69983,6 
или 207,4%. Эти данные приведены в таблице 1. 
 

                                        Таблица 1 
Динамика минимальной цены 

сельскохозяйственных угодий СПК «Прасковьинский», тыс. руб. 
 2006 год 

(факт) 
2007 год 
(факт) 

2008 год 
(факт) 

2009 год 
(прогноз) 

2010 год 
(прогноз)

Цена сельскохозяйствен-
ных угодий  
(стоимость  залога) 

65185,5 78222,6 93867,1 112640,5 135168,6 

 
В случае непогашения ипотечного кредита предприятием заложен-

ные земельные угодья, согласно действующему законодательству, про-
даются на земельном аукционе, из полученных средств покрывается не-
погашенный остаток кредита, а оставшаяся сумма передается дебитору, 
не погасившему свои обязательства. То есть можно говорить о продаже 
земли по рыночной цене, независящей от растянутой по времени офи-
циальной кадастровой переоценки. Ипотечный кредит выдается в раз-
мере от 40 до 80% стоимости залога. Условно свободными остаются от 
60 до 20% стоимости земли на момент сделки с банком. 

Рассмотрим условный пример. 
Для этого примем ряд допущений. 
1. Неизменная инфляция на уровне 0%. 

  2. Неизменная величина  ставки % за кредит на уровне 12% 
  годовых.  
  Это допущение обусловлено действующей политикой Центрально-
го банка, который стремится снижать ставку рефинансирования – основу 
расчетов кредитных ставок коммерческими банками. В данный момент, 
под воздействием мирового финансово-экономического кризиса, ставка 
существенно не снизится. Но уже через 3-5 лет, когда по оптимистичным 
прогнозам последствия кризиса будут преодолены, ставка может быть 
снижена до уровня, позволяющего банкам установить ставку процента 
за ипотечный кредит на уровне 12%. 
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  3. Рациональное использование полученных средств предприяти-
ем, отражающееся в увеличивающемся объеме прибыли. 

СПК «Прасковьинский» берет кредит под залог своих сельскохо-
зяйственных угодий. При этом сумма примерного кредита будет равна 
45056,2 тыс. руб. (40%) под залог земель стоимостью 112640,5 тыс. руб. 
Срок кредита равен четырем годам. Исходя из допущения 3, предпри-
ятие четко по плану обслуживает свою кредиторскую задолженность. 
Через 2 года, когда стоимость залога достигнет 162202,3 тыс. руб., 
предприятие получает вторую очередь кредита в размере              
46858,4 тыс. руб., так как организация своевременно исполняла свои 
обязанности по отношению к банку на протяжении 2 лет. Полученные 
средства предприятие тратит на модернизацию, на расширение воспро-
изводства – в настоящий момент сельскому хозяйству есть куда потра-
тить и много большие суммы, так что в ближайшие лет 50 такая линия 
может быть непрерывной. Все это под один и тот же залог, без переза-
клада земли и вывода ее из оборота. Расчет примера на десятилетний 
срок приведен в таблице 2. 

В результате реализации ипотечной линии, предприятие за 7 лет 
получает 271262,8 тыс. руб. кредита, при первоначальной стоимости за-
лога в 112640,5 тыс. руб. Вся сумма долга будет погашена за 10 лет. 
Стоимость заложенной земли возрастет до 336342,7 тыс. руб. на седь-
мой год действия ипотечной линии, когда будет получена четвертая 
очередь кредита. 

 
 
Ильин Г.В., соискатель Департамента операционной поддержки 
Филиала НБ «Траст» (ОАО), г. Ульяновск 
 
Оценка доверия к потенциальным заемщикам  
в системе ипотечного кредитования 

 
Важным этапом определения кредитоспособности заемщиков бан-

ками является учет их репутации и деловой активности. Нами разрабо-
тана специальная методика определения уровня доверия банками к по-
тенциальным заемщикам. Оценка доверия к потенциальным заемщикам 
включает в себя ряд критериев, которые оказывают влияние на кредито-
способность заемщика в большей или меньшей степени и соответствен-
но имеют разную бальную оценку. Максимальная сумма баллов по ре-
зультатам оценки может достигать – 1, а минимальная – 0. При этом 
банки могут варьировать вес отдельных показателей в пределах 10% от 
предложенного в модели значения, однако в сумме они должны состав-
лять единицу. Агрегатный коэффициент доверия к потенциальным за-
емщикам корректирует окончательную сумму ипотечного кредита. 
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Методика определения значения агрегатного коэффициента дове-
рия к потенциальным заемщикам представлена в таблице 1. 

 
 Таблица 1 

Методика определения коэффициента доверия  
к потенциальным заемщикам (d) 

№ 
п/п Критерии оценки доверия к потенциальным заемщикам Баллы 

от 0 до 1 
года от 1 до 3 лет от 3 и более 1. Опыт работы в отрасли 

0 0,04 0,1 
 

от 0 до 3 от 3 до 10 от 10 и более 2. Наличие постоянных клиентов 0 0,03 0,05  

нет - Да 3. Наличие долговременных целей 
(стратегический план) 0 - 0,05  

убывающая стабильная Растущая 4. Прибыль в течение последних 
трех лет 0 0,13 0,25 

 

растущая стабильная убывающая 5. Дебиторская задолженность 0 0,02 0,05  

растущая стабильная убывающая 6. Кредиторская задолженность 0 0,07 0,15  

ниже нормы
частично со-
ответствуют 

норме 
выше нормы 7. Общепринятые показатели   

платежеспособности 
0 0,05-0,15 0,2 

 

низкая Средняя Высокая 
8. 

Цена земельных угодий        
относительно среднеобластной 

стоимости 0 0,08 0,15 
 

 ИТОГО:  

 
Опыт работы в отрасли является важным моментом для опреде-

ления доверия к потенциальным заемщикам. Он характеризует нала-
женность связей организации с контрагентами, с органами государст- 
венного контроля. Также опыт свидетельствует об уровне знания сло-
жившейся конъюнктуры в отрасли. Отсутствие опыта (или опыт до одно-
го года) не может положительно охарактеризовать предприятие, стре-
мящееся к получению любого вида кредита, в том числе и ипотечного. 
Средним значением этого показателя считается промежуток от одного 
года до трех лет, так как за это время предприятие сталкивается практи-
чески со всеми возможными ситуациями, характерными для отрасли, но 
еще не накопила достаточного багажа опыта выхода из сложившихся 
ситуаций. Предприятие, функционирующее более трех лет, может счи-
таться опытным в достаточной степени, что прибавит к значению его ко-
эффициента доверия 10%. 
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Наличие постоянных клиентов характеризует степень удовлетво-
рения деятельностью организаций их покупателями. При высоком каче-
стве продукции и уровне ведения дел покупатели стремятся сохранить 
партнерские отношения с предприятием. Так как это во многом снижает 
их трансакционные издержки. И, наоборот, при низком качестве произ-
водимой продукции и уровне менеджмента предприятие не сможет на-
долго удержать своих клиентов в условиях рыночной конкуренции. 
Предприятие, имеющее более 10 постоянных клиентов, способно при-
бавить к значению своего коэффициента доверия 5%. 

Важным моментом оценки доверия к потенциальным заемщикам 
предприятия является наличие долговременных целей (стратегический 
план). Одно дело – когда стратегия развития предприятия держится, что 
называется, в головах первых лиц организации. Другое – когда это внят-
но прописанный документ с четко обозначенными целями и задачами. 
Залог успешного развития организации заключается в четком определе-
нии долгосрочной стратегии развития. Необходимо понимать возможные 
пути ведения бизнеса на срок не менее трех-пяти лет. Предприятие, 
имеющее стратегический план, имеет возможность прибавить к значе-
нию своего коэффициента доверия к потенциальным заемщикам 5%. 

Прибыль предприятия – основополагающий элемент данной мето-
дики анализа, так как прибыль есть главная цель всей коммерческой 
деятельности. Следовательно, если прибыль стабильна или возрастает 
(с учетом влияния инфляции), то предприятие ведет свою хозяйствен-
ную деятельность как минимум удовлетворительно. Соответственно, ко-
гда размеры прибыли снижаются, это характеризует деловую активность 
предприятия не с лучшей стороны. Предприятие, увеличивающее свою 
прибыль в динамике лет, имеет возможность прибавить к значению сво-
его коэффициента доверия 25%. То есть уровень деловой активности на 
четверть зависит от динамики прибыли организации. 

Дебиторская задолженность является специфическим элементом 
для анализа доверия к потенциальным заемщикам. С одной стороны, 
дебиторская задолженность есть актив предприятия, и ее рост может 
свидетельствовать о стремлении расширить свое присутствие в нише на 
товарном рынке, что положительно характеризует деловую активность. 
Однако, с другой стороны, агрессивная политика управления дебитор-
ской задолженностью является высокорисковой, ее могут себе позво-
лить только предприятия, обладающие большим опытом и высокопро-
фессиональными финансовыми менеджерами, что в настоящее время 
является редкостью для сельскохозяйственных организаций Ульянов-
ской области. Кроме того, рост дебиторской задолженности отрицатель-
но характеризует уровень ее инкассации. Обобщая вышеизложенное, 
можно сделать вывод о необходимости снижения уровня дебиторской 
задолженности в динамике лет, это позволит предприятию прибавить к 
значению своего коэффициента доверия 5%. 
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В плане эффективности ведения потенциальным заемщиком хо-
зяйственной деятельности важным показателем, характеризующим сте-
пень доверия к нему, является динамика уровня кредиторской задол-
женности. Снижающаяся кредиторская задолженность свидетельствует 
о своевременности расчетов по кредитам; о капитализации прибыли, за 
счет чего снижается потребность в заемных средствах; о низкорисковой 
политике менеджмента организации, что является положительным фак-
тором при выдаче долгосрочного ипотечного кредита. Чем ниже креди-
торская задолженность предприятия, тем более оно стабильно и финан-
сово устойчиво. Предприятие, снижающее свою кредиторскую задол-
женность в динамике лет, имеет возможность прибавить к значению 
своего коэффициента доверия 15%. 

К общепринятым показателям платежеспособности относят: 
─ коэффициент текущей ликвидности, который показывает, в какой 

мере текущие обязательства обеспечиваются оборотными ресурсами. 
Значение должно быть более 2, положительная тенденция означает рост; 

─ коэффициент быстрой ликвидности, который показывает, какие 
средства могут быть использованы, если срок погашения всех или неко-
торых текущих обязательств наступит немедленно. Ориентировочное 
значение – 0,8-1,0; 

─ коэффициент абсолютной ликвидности, который показывает, ка-
кая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в ближай-
шее время за счет денежных средств. Рекомендуемый диапазон значе-
ний данного коэффициента – 0,2-0,5. 

Показатели ликвидности баланса выражают способность предпри-
ятия осуществлять расчеты по всем видам обязательств – как по бли-
жайшим, так и по отдаленным. Значение этих показателей выше нормы 
позволит предприятию прибавить к значению своего коэффициента до-
верия 20%. Частично соответствующими норме показатели признаются 
при соответствии нормативным значениям хотя бы одного показателя, 
при этом коэффициент текущей ликвидности оценивается в 1 балл, а 
коэффициенты быстрой и абсолютной ликвидности в 0,5 балла каждый. 

Цена земельных угодий относительно среднеобластной стоимости 
является важным показателем, характеризующим общее качество зе-
мель, близлежащую инфраструктуру, возможный спрос на сельскохо-
зяйственные угодья в случае выставления их на аукцион. При низком 
качестве земель спрос на них будет существенно ниже, чем при высо-
ком, но в любом случае спрос на землю есть всегда, так как это ограни-
ченный ресурс. По мере развития загородного строительства свободных 
и пригодных под застройку земельных наделов становится все меньше, 
и это не может не отражаться на росте стоимости земельных участков. 
Высокая цена земельных угодий позволит предприятию прибавить к 
значению своего коэффициента доверия к потенциальным заемщикам 15%. 
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Специальная методика определения уровня доверия банками к по-
тенциальным заемщикам позволяет учитывать все их индивидуальные 
особенности и принимать максимально взвешенные решения. 

 
 
Карпухин И. В., канд. эконом. наук, доцент кафедры  
«Финансы и кредит» УлГТУ, г. Ульяновск 
 
Глобализация банковского Internet-маркетинга 

 
В настоящее время во многих развитых странах происходит пере-

ход от классической филиальной модели банков к модели дистанцион-
ного банковского обслуживания (ДБО); все больше операций проводит-
ся клиентами без визита в банк.  

Эволюция банковской системы в сторону дистанционной модели 
банковского обслуживания обусловлена рядом объективных особенно-
стей современной экономической и социальной среды, в которой суще-
ствуют банки, и, в первую очередь, внедрением новых информационных 
технологий и автоматизацией банковских операций, изменениями в об-
разе жизни людей.  

Стремясь наиболее полно удовлетворить желания своих дейст-
вующих и потенциальных клиентов, банки не могут не учитывать реалии 
современного общества. Модель дистанционного банковского об-
служивания позволяет банку предоставлять свои услуги клиентам, нахо-
дящимся в любой точке земного шара, где есть телефонная связь или 
доступ к Internet.  

Переход к постиндустриальному обществу характеризуется уско-
ряющимся темпом жизни. С точки зрения клиентов, дистанционное бан-
ковское обслуживание намного эффективнее хождения по отделениям 
банков, и банки не могут не учитывать этого.  

Поскольку ДБО подразумевает обмен данными между банком и 
клиентом, важнейшим фактором, без которого развитие технологий ДБО 
было бы технически невозможно, является появление доступных широ-
ким массам средств передачи, хранения и обработки информации.  

Успехи криптографии позволили разработать надежные и практи-
чески бесплатные средства аутентификации и цифровой подписи, бла-
годаря которой создана основа для такого основополагающего для ДБО 
понятия, как удаленный контракт, т. е. заключение сделки в цифровом 
виде при отсутствии физического контакта сторон.  

Одна из разновидностей дистанционного обслуживания ─ управ-
ление банковскими счетами через Internet, или по-другому Internet-
банкинг, является наиболее динамичным и представительным направ-
лением финансовых Intеrnеt-решений, в силу наиболее широкого спек-
тра финансовых (в данном случае банковских) услуг, представленных в 
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системах lntеrnеt-банкинга. Кроме того, подобные системы могут быть 
основой систем дистанционной работы банка на рынке ценных бумаг,   
т. к. они обеспечивают проведение расчетов и контроль над ними со 
стороны всех участников финансовых отношений. Классический вариант 
системы lntеrnеt-банкинга включает в себя полный набор банковских ус-
луг, предоставляемых клиентам в офисах банка, естественно, за исклю-
чением операций с наличными деньгами. Как правило, с помощью сис-
тем Intеrnеt-банкинга, можно покупать и продавать безналичную валюту, 
оплачивать коммунальные услуги, платить за доступ в  Internet, оплачи-
вать счета операторов сотовой и пейджинговой связи, проводить сред-
ства по своим счетам, и, конечно, отслеживать все банковские операции 
по своим счетам за любой промежуток времени.  

Для многих банков, начинающих работать в Internet, появились ко-
лоссальные возможности для трансформации банковского маркетинга. 
В отличие от других технологических новинок в банковском секторе 
Internet способен в корне изменить основы банковского маркетинга.  

Следует отметить, что большинство банков используют веб-сайты 
для размещения рекламы своих услуг. Также очень перспективно бан-
кам для рекламы в Internet использовать баннеры. Современная техно-
логия позволяет значительно повысить продуктивность баннерной рек-
ламы за счет того, что пользователю, интересующемуся финансовыми 
сайтами (их количество в российском Internet достаточно велико), можно 
предложить рекламу (ссылку на сайт) банка.  

Одним из существенных факторов, сдерживающих развитие 
Internet-банкинга и ограничивающих возможности банковского маркетин-
га, является ограниченность круга потенциальных клиентов; сейчас это 
только владельцы персональных компьютеров с модемом и надежным 
провайдером услуг в Internet.  

Для распространения Internet-банкинга необходимо резкое увели-
чение числа пользователей в России, составляющее сейчас порядка     
1-2 млн. Появление устройств, базирующихся на использовании теле-
визоров и сетей кабельного и эфирного телевидения, а не персональ-
ных компьютеров, может стать здесь решающим фактором. Более того, 
когда поколение, освоившее компьютеры, чуть ли не сразу после появ-
ления на свет повзрослеет, некому будет противиться техническим но-
винкам.  

В настоящее время возможности банковского маркетинга через 
Internet ограничивает пропускная способность сети. Сопротивление мо-
жет быть даже со стороны тех, кто уже имеет оборудование для прове-
дения банковских операций, не выходя из дома, несмотря на проблемы 
с доступом в сеть. Люди, которые свыклись с медленной загрузкой до-
машней странички необходимого им банка, или не могут пробиться на 
какой-нибудь популярный веб-сайт, наверняка будут менее терпеливы, 
если не смогут быстро и беспрепятственно получить доступ к собствен-
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ным счетам. Как только банки решат эти проблемы, появится возмож-
ность снизить издержки за счет экономии на филиалах и бумажной ра-
боте, расширятся возможности банковского маркетинга.  

Наряду с чисто платежными функциями Internet оставляет за бан-
ками и роль пользователя этой сети как возможного канала сбыта про-
дуктов и услуг. Самым трудным вопросом, тормозящим выход банков в 
Internet, является безопасность. Речь идет не только о кодировании ин-
формации в целях защиты банка данных и о аутентичности клиента, в 
первою  очередь  банки  заинтересованы  в  защите  своих  внутренних 
систем  от  хакеров, т. к.  доверие клиентов имеет для банков решающее  
значение.  

Для банка, имеющего свой сайт в Internet и желающего воспользо-
ваться им в целях маркетинга, преимущества можно условно разделить 
на 2 группы: «имиджевые», способствующие поддержанию солидной 
репутации банка, и «реально доходные», увеличивающие количество 
клиентов и денежный оборот банка.  

Использование Internet в банковском маркетинге обеспечивает 
российским банкам ряд преимуществ:  

─ внедрение в Internet обеспечивает банку значительную рекламу. 
Тесно взаимодействуя с иностранными партнерами, российские банки-
ры поняли, что визитная карточка крупной фирмы без указания адреса 
информационного узла Internet заграницей давно стала анохронизмом;  

─ западные финансовые компании выступают за всеобщую ин-
формационную интеграцию в Internet, и потому, погружаясь в Internet, 
банк может рассчитывать на поддержку западных банков;  

─ начав свою работу на электронном рынке раньше других, банк 
приобретает значительный опыт в информационных технологиях и в 
дальнейшем будет считаться наиболее авторитетным и влиятельным на 
других электронных рынках. При этом следует учитывать, что Internet 
перерос «академические» границы и переродился в новую и в перспек-
тиве высокоэффективную среду для ведения бизнеса. По данным меж-
дународной компании Forrester Research, занимающейся ис-
следованиями рынка, суммарный оборот денежных средств в Internet 
вырос до 196 млрд долларов в 2007 г. Розничные продажи через Internet 
достигли 7 млрд долларов.  

Внедрение в сеть Internet дает банку возможность усовершенст-
вовать работу системы банк-клиент, предоставляя клиенту дополни-
тельные удобства в управлении своим счетом.  

Крупные банки получают возможность расширения системы банк-
клиент без привлечения значительных средств для открытия новых 
операционных залов, оплаты труда операционистов и без затрат на ве-
дение документации.  

Мелкие банки, работающие с одним или несколькими крупными 
клиентами, не столь заинтересованы в привлечении новых клиентов. 
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Средние банки проявляют внимание к использованию Internet в своей 
деятельности и в маркетинге в зависимости от основных направлений 
своей деятельности, экономического потенциала, стратегических целей.  

Кратко охарактеризуем этапы присоединения российских банков к 
системе Internet и его использование в маркетинге.  

Телефонным обслуживанием клиентов российские банки заинте-
ресовались в середине 90-х гг. Сегодня такую услугу предлагают многие 
банки. Клиенты этих банков с помощью телефона имеют доступ к  сво-
ему банковскому счету для того, чтобы узнать его текущее состояние.  

Более продвинутые банки предлагают клиенту почти полноценное 
банковское обслуживание по телефону. Посредством определенных 
цифровых комбинаций можно осуществлять практически любые бан-
ковские операции: открывать и закрывать счета, покупать и продавать 
валюту, оплачивать коммунальные услуги. Однако есть у этой техноло-
гии и весьма существенные минусы: наглядность явно не относится к 
числу достоинств этого способа управления счетом. Кроме того, порой 
клиенту приходится набирать на клавиатуре своего телефона несколько 
десятков цифр подряд.  

Присутствие банка в Internet бывает разноуровневое.  
Первый уровень ─ предоставительско-информационный: банки от-

крывают сайты или своего рода Intеrnеt-витрины. Такие сайты предос-
тавляют доступную всем посетителям единую информацию: перечень 
предоставляемых продуктов и услуг и тарифы на них, карта (или список 
адресов) отделений и филиалов банка, месторасположение банкома-
тов, готовые отчеты, пресс-релизы, объявление о начале реализации 
специальных программ и т. п. В целом сайт первого уровня выполняет 
функцию своеобразной виртуальной визитной карточки. С точки зрения 
маркетинга, такие сайты могут выполнять очень ограниченные функции ─ 
по существу, речь может идти только о регистрации числа посетителей 
и отслеживании динамики посещений. Однако никакие технологии не 
помогут владельцу сайта первого уровня получить сколько-нибудь под-
робную информацию о своих посетителях и тем более ─ об их предпоч-
тениях. В своем чистом виде первый уровень даже не позволяет судить 
об участии банка на рынке электронной коммерции, поскольку отсутст-
вует генерация коммерческого трафика. Определенный коммерческий 
результат достигается лишь в тех случаях, когда банк использует такой 
сайт для размещения текстовой или баннерной рекламы других компа-
ний, а также для установления линков. Этот уровень отражает началь-
ную стадию выхода банка в киберпространство, когда его задачей явля-
ется не столько достижение коммерческих результатов, сколько обра-
ботка технологических (технических) элементов и обозначение своего 
присутствия в виртуальном мире. Вплоть до середины 2000 г. подав-
ляющее число сайтов российских банков можно было классифициро-
вать как сайты первого уровня, что являлось адекватным отражением 
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степени их участия на рынке электронной коммерции. В настоящее 
время ситуация значительно изменилась в сторону более глубокого 
продвижения банков в Internet-пространстве.  

Второй уровень ─ операционный. Банки предоставляют реальные 
банковские ресурсы на своих сайтах с тем, чтобы клиенты могли дис-
танционно управлять своими счетами. Второй уровень содержит обще-
доступную информацию, однако, в отличие от сайтов ─ визитных карто-
чек, они позволяют посетителям взаимодействовать с банком: отправ-
лять заявления на получение платежных карточек или займа и получать 
ответы на эти заявления, зарегистрироваться для выхода на рынок цен-
ных бумаг. С позиции маркетинга второй уровень позволяет банку со-
брать определенную информацию о покупателях и их предпочтениях. 
Однако потребители не имеют возможности влиять на цену (тарифы) 
продукта или услуги и сообщать владельцу сайта о своих предпочтени-
ях. Связь банка со своими клиентами на втором уровне попрежнему ос-
тается односторонней по своей сути: банк использует такой сайт в каче-
стве дополнительного канала для реализации своих стандартных про-
дуктов на рынке, практически не имея при этом обратной связи с потре-
бителем. Банки, таким образом, так же как и в предыдущем случае, яв-
ляются участниками рынка электронной коммерции только опосредо-
ванно, за счет продажи места на своих сайтах под рекламу сторонним 
компаниям. В практике российских банков имеется достаточно приме-
ров использования сайтов второго уровня. В частности, можно назвать 
сайт Альфа-банка, посетители которого могут в режиме реального вре-
мени отправлять заявления на получение виртуальных карточек.  

Третий уровень позволяет банку начать работу в рамках Internet-
банкинга, т. е. предоставлять клиентам онлайновый доступ к счету, 
обеспечивать им возможность самостоятельно осуществлять перевод 
средств со счета на счет в режиме реального времени, оплачивать сче-
та, получать ежемесячные выписки по банковским карточкам и т. д.        
С позиций изучения запросов клиентов и получения информации об 
особенностях потребительского поведения третий уровень имеют неос-
поримое преимущество над предыдущими. С этого уровня начинается 
непосредственное участие банков на рынке электронной коммерции, 
поскольку они организуют продажу своих продуктов и услуг посредст-
вом Интернет-технологий.  

Третий уровень имеет также предпочтение в плане привлечения 
непрямых доходов, так как его высокая популярность является привле-
кательным фактором для рекламодателей и компаний, предоставляю-
щих услуги, дополнительные к банковским (например, страховые ком-
пании, инвестиционные фонды, брокерские фирмы).  

На российском рынке к третьему уровню можно отнести сайты тех 
банков, которые в той или иной степени предоставляют своим клиентам 
услуги Internet-банкинга (например, Сбербанк, Соргрэсбанк, Автобанк). 
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Число таких банков на сегодняшний день очень незначительно, равно 
как и очень невелик (по сравнению с североамериканскими и западно-
европейскими банками) набор предоставляемых ими услуг в рамках 
Internet-банкинга.  

Начиная с третьего уровня, можно вести речь собственно об Ин-
тернет-маркетинге банковских услуг как потребительском сегменте рын-
ка электронной коммерции, поскольку отличительными характери-
стиками Интернет-маркетинга являются:  

− предварительное установление интерактивной связи с потреби-
телем с помощью технологий глобальной сети;  

− реальная возможность использования маркетинга «один на 
один» с конкретным клиентом с учетом его потребностей и предпочтений;  

− двусторонний характер отношений между банком и потребите-
лем - банковский клиент не только имеет возможность общения с бан-
ком посредством электронной почты, но и оказывать влияние на цену, 
составляющие, условия и другие параметры предоставляемых банком 
продуктов и услуг.  

Четвертый уровень ─ наиболее высокий на сегодняшний день ─ 
предполагает наличие индивидуальных (персонализированных) дина-
мических страниц для потребителей, а также предоставление возмож-
ностей альтернативного выбора конечного продукта или оптимального 
пакета услуг. Четвертый уровень пока не используется достаточно рос-
сийскими кредитными организациями. Впрочем, в настоящее время они 
немногочисленны и в мире.  

Между тем, этот уровень как нельзя лучше подходит именно для 
банков и финансовых компаний, эффективная деятельность которых 
основывается на высокой персонализации услуг и установлении тесных 
связей с потребителями.  

Четвертый уровень, как правило, является свидетельством нали-
чия у банка виртуального сообщества потребителей с высокой степе-
нью коммерческого трафика и информационного обмена как внутри со-
общества потребителей (между его членами), так и между сообществом 
и владельцем четвертого уровня.  

Четвертый уровень взаимодействия организуется в форме порта-
ла. Его обязательными компонентами являются: 

─ наличие поискового механизма;  
─ структурирование информации по категориям предоставляемых 
услуг и видам деятельности;  
─ обеспечение интерактивной связи с посетителями в синхронном 
и асинхронном режимах (использование электронной почты наряду 
с площадками для чатов и конференций);  
─ наличие механизмов для персонализации, включая возможности 
для создания персональных динамических страниц для каждого из 
клиентов.  
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Основным стимулом для присутствия в Internet представители 
большинства российских банков по-прежнему считают презентативную 
функцию, то есть желание заявить о себе, указать всевозможные вари-
анты доступа к своему банку: контакты, телефоны, факсы, почтовые адреса.  

Посетителей банковских Internet-страничек можно разделить на 
несколько категорий:  

1)  специалисты из отделов маркетинга, которые ежедневно про-
сматривают страницы на предмет тарифных ставок и услуг;  

2)  клиенты банков, которые интересуются непосредственно услу-
гами (страницами депозитов, карточками) или годовыми отчетами      
банков; 

3)  «случайные» посетители, бесцельно плавающие по разным 
серверам в поисках нужной информации;  

4)  специалисты западных фирм, проявляющие большой интерес к 
работе российских кредитных организаций.  

При составлении плана маркетинга банковским маркетологам эти 
категории желательно иметь в виду.  

Наличие у банка WWW-страницы дает ему ряд преимуществ в пе-
редаче информации и значительно облегчает жизнь пользователю. 
Сайт в lnternet экономит банку деньги, так как банк выпускает значи-
тельным тиражом правила заполнения счетов и рекламные материалы.  

На сегодняшний день российские банки предлагают два вида дис-
танционного обслуживания счета: посредством телефона и через сеть 
lnternet. Борьба за клиентов уже в ближайшее время заставит большин-
ство банков активнее предлагать такие услуги.  

Internet позволяет избежать недостатки телефонного банка. Уже 
сегодня Intеrnеt-банкинг делает доступными любые банковские про-
дукты. Клиент может открывать депозитные счета как рублевые, так и 
валютные, переводить деньги на свою пластиковую карточку, покупать 
иностранную валюту, оплачивать счета Intеrnеt-провайдеров, спутнико-
вое телевидение и т. д.  

Достоинства lntеrnеt-банкинга трудно переоценить. Для банков это 
огромная экономия средств: оборот по расчетам в виртуальном банке 
сопоставим с оборотом небольшого филиала обычного банка. При этом 
никаких затрат на строительство. Да и сама стоимость операции в 
Internet на порядок ниже, чем в реальном банке.  

К примеру, Альфа-банк предлагает своим клиентам достаточно 
широкий спектр услуг за относительно небольшую плату:  

─ продленный операционный день, платежи в рублях и валюте;  
─ получение выписок по счетам, уведомлений о прохождении до-

кументов;  
─ передача в банк платежных документов, заявок на покуп-

ку/продажу валюты и ценных бумаг;  
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─ оперативная информация о текущем состоянии счетов, о курсах 
валют, другие сведения;  

─ возможности составления справочника с реквизитами;  
─ размещение рекламы и объявлений;  
─ надежная защита информации;  
─ установка оборудования и обучение персонала бесплатно. 
По отзывам клиентов, использование системы позволяет на 30% 

увеличить обороты за счет ускорения расчетов. Услуги банков в Internet 
выгодны и клиентам. Прежде всего, позволяют пользователю оператив-
но распоряжаться средствами. Кроме того, операции через Internet-
банки позволяют клиенту сэкономить на налогах.  

Однако, несмотря на все преимущества Internet-банкинга, количе-
ство пользователей таких услуг у нас в стране невелико. Что, в            
общем-то, вполне объяснимо. Население до сих нор не очень-то дове-
ряет виртуальным банкам. Да и пользователей сети в России еще не так 
много (особенно в регионах). Поэтому развитие услуг российских банков 
в Internet напрямую зависит от развития самой сети. Эти обстоятельства 
также необходимо учитывать в маркетинговых стратегиях.  

Услуга виртуальных денежных расчетов в России до сих пор не-
достаточно «раскручена». И сегодня банкам пока приходится реклами-
ровать не свои проекты, а саму идею Internet-банкинга.  

Тем не менее, несмотря на все трудности, значительное число 
российских банков уже предоставляют свои услуги в Internet. Они пони-
мают, что за этой технологией ─ будущее. И те банки, которые раньше 
других основательно выйдут в Internet, поделят между собой виртуаль-
ных клиентов.  

Компания «Internet-маркетинг» в результате исследования актив-
ности банков в сети Internet провела в марте-апреле 2008 г. исследова-
ние, в ходе которого был проведен экспертный анализ www-сайтов бан-
ков, на основе которого был составлен рейтинг российских банков, ко-
торый показал, полно ли, удобно ли и достаточно качественно ли пред-
ставлена информация на том или ином банковском сайте, и насколько 
эффективно банки используют ресурсы и возможности Internet. Этот 
рейтинг, видимо, будет в дальнейшем более полно использоваться в 
маркетинговой деятельности. Особенность рейтинга в том, что банков-
ские сайты оцениваются, прежде всего, с точки зрения посетителя, ре-
ального или, возможно, потенциального клиента банка. Рейтинг строил-
ся на основе анализа содержания, формы и сервиса, которые характе-
ризуют банки по их веб-сайту. Эксперты отобрали в каждой категории 
более простые показатели, которые характеризуют основные представ-
ления информации и возможностей веб-сайта. При этом использова-
лось более пятидесяти оценок. В частности, среди оценок были, напри-
мер, такие как наличие показателей информации о банке, т. е. о его на-
именовании, номере лицензии, годе основания и т. д.; наличие инфор-
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мации об услугах банка, информации о тарифах, ставках, применяемых 
банком; наличие актуальной информации о финансовом положении 
банка; наличие новостей о банке и другие критерии. Среди прочих дан-
ных содержались и такие, как оценка общего стиля банка, сочетание 
форм, объектов, элементов, цветов, шрифтов, оценка легкости воспри-
ятия информации и ряд других. Сервис (информационный и финансо-
вый) оценивался при построении рейтинга по таким критериям, которые 
очень важны в маркетинге: возможность получения услуг lпtеrnеt-
банкинга, возможность через веб-сайт проконсультироваться у специа-
листа банка из подразделения, непосредственно представляющего ту 
или иную услугу, возможность отслеживать в режиме реального време-
ни курсы обмена валют и ряд других. Для подсчета оценки, опреде-
ляющей место банка в общем рейтинге, использовались методы взве-
шенного суммирования. Составленный рейтинг включал сайты круп-
нейших российских банков. Это, по существу, новое направление в мар-
кетинговом деле определяет и характеризует эффективность использо-
вания конкретными банками возможностей lnternet для работы с клиен-
тами. Таким образом, банковские услуги в электронных средах стано-
вятся важным объектом банковского маркетинга.  

При развитии банковского маркетинга в регионах следует учиты-
вать и то важное обстоятельство, что будущее банковских технологий 
заключается в создании глобальной системы электронной коммерции и 
расчетов. По существу, региональный банк может превратиться в элек-
тронный центр, к которому будут иметь доступ клиенты из дома, офиса, 
даже из автомобиля, а также через терминалы самообслуживания во 
всем мире. Российские банки в последнее время делают активные шаги 
в развитии lntеrnеt-банкинга. В режиме системы «домашний банк» уже 
работают Автобанк, Телебанк, ВТБ-24.  
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Методологические основы государственного   
предпринимательства на региональном уровне 

 
В России государство традиционно являлось крупным самостоя-

тельным субъектом хозяйствования. Уникальность российской государ-
ственности состоит в том, что именно государство выступает инициато-
ром и главным субъектом проведения социально-экономических ре-
форм. Очевидно, что по мере стабилизации экономики сформируются 
условия для ослабления государственного регулирования и сужения 
сфер государственного предпринимательства. Однако сегодня для дос-
тижения устойчивого экономического роста в России необходимо  соче-
тание либеральных ценностей с парадигмой государства, активно фор-
мирующего и развивающего экономику. При этом важно выработать ме-
тодологию  решения задач, традиционно не решаемых частным пред-
принимательством, проанализировать государственное региональное 
предпринимательство как экономическое явление и оценить его роль и 
место в общей системе государственного регулирования экономической 
жизни страны. 

Универсальный характер социальной деятельности, взятой нами за 
методологическую основу построения концепции исследования, много-
образие проявлений государственного вмешательства в экономику и 
предпринимательской деятельности приводит к выводу, что государст-
венное регулирование и предпринимательство на региональном уровне 
должно исследоваться не какой то одной отраслью знания, а их систе-
мой. Такая система должна охватывать: философские и другие общена-
учные методологические принципы исследования, методологию и кон-
кретные методы исследования, специальные методы исследования, 
обеспечивающие предметное исследование региональных аспектов го-
сударственного регулирования и предпринимательства, в том числе его 
оценку с помощью количественных методов. 

Тезис о многоуровневом характере методологии научного исследо-
вания в нашей литературе впервые сформулирован В. А. Лекторским и 
В. С. Швыревым, а затем развит в работах Э. Г. Юдина. Согласно вы-
двинутой ими концепции, методология познания складывается из четы-
рех уровней: философская методология, общенаучные принципы и 
формы исследования, конкретно научная методология, методика и тех-
ника исследования. Мы согласны с данной концепцией, выбранная нами 
система исследования вышеуказанных проблем приводится в            
таблице 1. 
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Таблица 1 
Система отраслей знания, применяемая в исследовании государствен-
ного регулирования и предпринимательства на региональном уровне 

Уровни методологии           
познания 

Содержание  

Философская методология 1. Диалектика 
2. Философия экономики 

Общенаучные принципы         
и формы исследования 

1. Системный подход 
2. Синергетика 
3. Теория самоорганизации 

 
 

Конкретная научная             
методология 

1. Макроэкономика 
2. Микроэкономика 
3. Региональная экономика 
4. Экономика государственного сектора 
5. Теория государства 
6. Административное право 

 
Методика и техника             

исследования 

1. Метод экспертных оценок 
2. Метод оптимизации 
3. Теоретико-игровые методы 
4. Полезностные методы 

 
Сложность теоретического исследования проблемы государствен-

ного регулирования и государственного предпринимательства связана с 
необходимостью ясного понимания сущности и четкого разграничения 
данных понятий.  

Сущность государственного регулирования может быть определена 
как воздействие государства в лице государственных органов на эконо-
мические процессы и хозяйствующих субъектов. Целью государственно-
го регулирования ставится придание экономическим процессам органи-
зованного характера, упорядочение действия экономических субъектов, 
обеспечение соблюдения законов, государственных и общественных ин-
тересов. Формы реализации государственного регулирования на регио-
нальном уровне ясно видны на рис. 1. 

Доминирующим на сегодня является подход к предпринимательст-
ву, заложенный в российском Гражданском Кодексе, который отождест-
вляет эту деятельность исключительно с извлечением прибыли. Пред-
ставляется, что современное предпринимательство нельзя сводить к 
усилиям изолированных частных собственников по приумножению сво-
его капитала. 

Ведь сегодня предпринимательская деятельность во всем мире 
идентифицируется с высококвалифицированным и интенсивным трудом 
«распорядителей интеллектуальной и материальной собственности». 
Работы,  посвященные  теоретическому  осмыслению  явления  государ-
ственного  предпринимательства,  трактуют  это  понятие  либо с пози-
ций собственного восприятия, либо исходя из этимологического толко-
вания, либо применительно к «традиционным» сферам бесприбыльного  
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предпринимательства (социальному обеспечению, образованию, здра-
воохранению, культуре и экологии). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Формы государственного регулирования на региональном уровне 
 

В экономической литературе сравнение государства с предприни-
мателем имеет противоположные точки зрения: от «совершенно оче-
видно, что современное государство не предприниматель», до рассмот-
рения государства как «главного предпринимателя» (табл. 2). 

По нашему мнению, современной российской действительности в 
большей мере соответствует вторая точка зрения. 

Государственное предпринимательство как экономическая деятель-
ность основывается на придании государству в качестве собственника 
функций равноправного субъекта рыночных отношений. 

С этой точки зрения оно может быть определено как государствен-
ное руководство производством, основанным на государственной собст-
венности. Сегодня значимость и влияние государства как предпринима-
теля обусловлены величиной социально значимых задач, решаемых го-
сударством и высоким удельным весом государственных и смешанных 
предприятий в экономике (табл. 3.). 

В этой связи для уяснения сущности государственного предприни-
мательства представляется плодотворным определение предпринима-
тельства как «деятельности собственника или уполномоченных им лиц 
по организации  разработки,  производства  и  реализации  товаров,  
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продуктов  и  услуг  в целях  получения  прибыли или дохода в сочета-
нии с социальным эффектом».  Именно  акцент  на  достижении соци-
ального эффекта, а не прибыли, как цели такой деятельности, позволяет  

 
Таблица 2 

Точки зрения на роль государства как предпринимателя 
Точка зрения Аргументация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государство ─                
не предприниматель 

 государственные и муниципальные орга-
ны не могут выполнять функции предпринима-
теля, нельзя доверять управление и принятие 
хозяйственных решений органам, которые не 
несут экономическую ответственность за по-
следствия своих управленческих действий и за 
деятельность предприятий; 

 они − властные организации, их работни-
ки, имея статус государственных служащих, 
несут должностную ответственность;  

 допуск к хозяйственной деятельности 
любых органов власти деформирует рыночный 
механизм, нарушает равноправие субъектов 
рынка; 

 государственные и муниципальные орга-
ны, будучи предпринимателями, могут исполь-
зовать в своих интересах не только предпри-
нимательские функции, но и властные полно-
мочия, что чревато злоупотреблениями и 
ущемлением интересов других негосударст-
венных предприятий. 

 
 
 
 
 
 

Государство ─                
главный предприниматель 

Государство может быть названо предприни-
мателем:  
 с точки зрения способа предоставления 
благ, так как оно сориентировано на предложе-
ние общественных товаров и услуг;  
 с точки зрения эффективности хозяйст-
вования, так как постоянно вынуждено соизме-
рять свои расходы и доходы;  
 с точки зрения наличия цели деятельно-
сти, так как осуществляет работу для получе-
ния если не прибыли, то дохода в сочетании с 
социальным эффектом; 
 с точки зрения ведения дела системати-
чески, от своего имени, на свой риск, под свою 
имущественную ответственность. 

 
 

позиционировать государственное предпринимательство в широкой 
сфере предпринимательской деятельности. 
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Существует две версии толкования государственного предпринима-
тельства: «расширительная» и «суженная».             

 Таблица 3       
Распределение предприятий и организаций по формам собственно-

сти на 1 января 2008 г. 
в том числе по формам собственности  всего 

государ-
ственная

муници-
пальная 

обществен-
ных объеди-

нений  
(организаций) 

част-
ная 

прочие 
формы 
собст-

венности
Российская  
Федерация 

3106350 149584 197682 213072 231119
08 

234107 

г. Москва 6876683 19145 1220 27281 566035 74002 
Республика 
Марий Эл 
(отсталый 
регион) 

10506 871 875 1708 6021 1031 

Ивановская 
область 
(депрессив-
ный регион) 

18460 1352 2025 1470 12251 1092 

 
Первая концепция опирается на определение государственного 

предприятия, данное в середине 80-х годов Европейским центром госу-
дарственного предпринимательства: «Государственным предприятием 
или предприятием с участием государства является всякое, в котором 
государство, государственное учреждение или общины, прочие государ-
ственные предприятия являются отдельно или совместно, прямо или 
косвенно собственниками доли капитала, размеры которого либо, если 
они составляют меньшую часть в капитале, позволяют государству од-
ним фактом своего существования, или сообразуемо с особыми права-
ми, располагать действительной властью над предприятиями». Такой 
подход, по мнению его сторонников, имеет серьезное преимущество: 
возможность практического применения в реальной действительности. 

В рамках второй концепции государственное предпринимательство 
рассматривается как один из режимов функционирования государствен-
ного производства, то есть одна из функций государства государствен-
ное производство чаще и идентифицируется с понятием государствен-
ного предпринимательства. При этом В. Савченко и А. Шулус выделяют 
четыре группы госпредприятий и режимов государственного производ-
ства, утверждая, что в режиме собственно государственного предприни-
мательства функционируют только конкурентные рентабельные (ком-
мерческие) предприятия, для которых рентабельность является страте-
гической целевой установкой (правда, допускающей временную убыточ-
ность). Такой подход требует массу уточнений, особенно при практиче-
ском использовании на региональном уровне. 
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Под государственным предпринимательством понимается, напри-
мер, «форма осуществления экономической активности от имени пред-
приятия, учрежденного: а) государственными органами управления, ко-
торые уполномочены в соответствии с действующим законодательством 
управлять государственным имуществом (государственное предпри-
ятие), или б) органами местного самоуправления (муниципальные пред-
приятия). Собственность такого предприятия есть форма обособления 
части государственного, регионального или муниципального имущества, 
части бюджетных средств, других источников». 

Для сравнительной оценки сущности государственного предприни-
мательства рассмотрим определение предпринимательской деятельно-
сти, предложенное исследовательским Гарвардским центром по истории 
предпринимательства: «Предпринимательская деятельность может 
быть определена как ориентированная деятельность (включая целост-
ную последовательность решений) индивида или группы ассоциирован-
ных индивидов, предназначенная для того, чтобы создавать, поддержи-
вать единицу, которая стремится получить прибыль за свою продукцию 
или за распределение экономических благ и услуг, имеет целью или ме-
рой успеха денежную или иную выгоду, взаимодействует с внутренней 
ситуацией этой единицы (или подчиняется условиям, установленным 
ею) и с экономическими, политическими и социальными условиями (ин-
ститутами и практикой), существующими на тот или иной период, с тем, 
чтобы реализовалась ощутимая мера свободы решения. Рассматривае-
мая в общем виде, эта деятельность относится к такой категории соци-
альных феноменов (видов поведения и деятельности), которую можно 
отличить от других социальных явлений». 

Это определение указывает, что прибыль является «мерой успеха», 
но не является единственным стимулом для предпринимателя. Его цели 
включают и такие компоненты, как устойчивость развития дела и дости-
жение общественного прогресса. 

Государственное предпринимательство имеет два противополож-
ных начала: предпринимательское, представленное частным интересом 
коммерческого госпредприятия как обособленного хозяйствующего 
субъекта, и государственное, воплощающее общественный интерес, но-
сителями которого являются органы власти. Получение прибыли и дос-
тижение социального эффекта составляют диалектическое единство, 
так как они взаимосвязаны и взаимообусловлены, но при этом между 
ними существует противоречие. Реализация коммерческих задач помо-
гает решить и общенациональные проблемы, для осуществления кото-
рых нужны финансовые и материальные ресурсы. Вместе с тем, обще-
национальные задачи не должны мешать государственным субъектам 
хозяйствования играть их коммерческую роль, иначе они не смогут в 
должной мере выполнять задачи общественной значимости. 

Определенные социально-экономические цели государственного 
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предпринимательства могут быть достигнуты только при одновременном 
достижении коммерческих целей госпредприятий. Таким образом, толь-
ко сбалансированность ролей субъектов государственного предприни-
мательства в условиях подчинения их требованиям рыночной экономики 
способна повысить их эффективность. Вместе с тем, если задача полу-
чения прибыли обусловливает необходимость совершенствования про-
изводства, активного участия в международном разделении труда, то 
вторая ограничивается в основном национальными рамками и в извест-
ной степени противоречит первой. 

Указанное противоречие может обостряться либо сглаживаться 
особенностями региона, в котором функционируют объекты государст-
венного предпринимательства  (рис. 2.). 
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Рис. 2. Региональные особенности  

государственного предпринимательства 
 

Для иллюстрации степени дифференциации уровней социально-
экономического развития воспользуемся такими показателями, как де-
нежные доходы населения региона, удельный вес населения с денеж-
ными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей чис-
ленности населения региона, потребление мяса и мясопродуктов на ду-
шу населения и обеспеченность населения жильем (табл. 4.). 

Деятельность региональных государственных институтов может 
усиливать или гасить эффект государственного регулирования. К таким 
видам деятельности следует отнести: 

 создание специальных фондов, средства которых могут использо-
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ваться в интересах отдельных предприятий; 
 региональный государственный заказ; 
  корректировка ставок некоторых федеральных налогов; 
 установление льгот по субфедеральным (местным) налогам. 

 Таблица 4 
Дифференциация уровней 

социально-экономического развития регионов 
Денежные   
доходы        

населения 

 
 

Регионы  
 

руб. 
 

место 
в РФ 

Удельный вес 
населения с 
доходами     
ниже          

прожиточного  
минимума, % 

Потребление 
мяса и мясо-
продуктов    
на душу      

населения 
 (кг в год) 

 
Обеспеченность 

жильем 
(кв. м на одного 

жителя) 

Российская   
Федерация 1609 − 29,9 45 19,1 

г. Москва 6859 1 23,3 65 21,4 
Республика   
Марий Эл      
(отсталый      
регион) 

696 75 69 49 18,5 

Ивановская    
область             
(депрессивный 
регион) 

711 74 64,9 35 19,8 

 
 различный уровень инфраструктуры поддержки предприятий, регу-
лируемый региональным законодательством. 
Многие свойства государственного предпринимательства обуслов-

лены спецификой географических и экономико-географических пара-
метров регионов (табл. 5.).       

     Таблица 5 
Некоторые географические и экономико-географические 

параметры регионов в 2007 г. (в процентах) 
Регионы  Терри-

тория 
Числен-
ность     

постоянного 
населения

Валовой     
региональный 

продукт 

Объем     
 промышленной

продукции 

Продукция 
сельского  
хозяйства 

Российская 
Федерация 100 100 100 100 19,1 

г. Москва  0,3 5,9 15,1 6,0 - 

Республика 
Марий Эл 
(отсталый 
регион) 

0,1 0,5 0,3 0,3 0,9 

Ивановская 
область 
(депрессив-
ный регион) 

0,1 0,8 0,4 0,4 0,6 
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Практика применения налогового законодательства в регионах на-

глядно характеризует налоговая нагрузка на предприятия, если в Москве 
она достигает 55% от прибыли, то в Республике Чувашия – 35,5%, а в 
Томской области − около 20%. 

Региональные приоритеты многообразны в своих проявлениях, од-
нако, по мнению ряда ученых, с которыми мы согласны, они формиру-
ются под влиянием следующих факторов: 

─ корпоративная структура, как сочетание бюджетообразующих 
предприятий региона различных размеров и форм собственности; 

─ социальная структура региона, под которой понимается наличие 
и степень сплоченности больших и малых групп─коалиций; 

─ территориальная структура региона, как форма размещения в 
пространстве хозяйственных ячеек, ячеек расселения, основных, свя-
зующих регион в целостность инфраструктурных объектов, что опреде-
ляет качество регионального пространства и издержки коллективного 
действия влиятельных групп населения; 

─ факторы экономической истории региона; 
─ культурные традиции. 
Влияние административных барьеров на предпринимательскую 

деятельность изучалось опросом 100 руководителей государственных 
предприятий и предприятий смешанных форм собственности в 17 ре-
гионах. Опрошенным предлагалось указать те виды административных 
барьеров, которые им приходилось или приходится преодолевать в по-
вседневной деятельности. Опрос проводился на условиях анонимности 
респондентов. Результаты приведены в таблице 6. 

Таблица 6 
Виды административных барьеров 

в деятельности предприятий 
 
№ 

 п/п 

 
Административные барьеры 

Количество 
респондентов

(%) 
1. Незаконно взимаемые налоги и пошлины 43 
2. Ограничение на перемещение рабочей силы в регионе 30 
3. Навязывание конкретных поставщиков,                                    

не всегда устраивающих предприятие 
18 

4. Ограничения на ввоз (вывоз) различных видов продукции       
в регион 

13 

5. Невозможность получить компенсацию за поставки товаров 
(услуг) льготным потребителям 

5 

6. Навязывание участия в региональных социальных              
программах 

18 

 
 
Взаимосвязь государства и предпринимательства в каждой стране 

определяется целым рядом факторов, в том числе ее местом в мировой 
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экономике, научно-производственным потенциалом, структурой хозяйст-
ва, социально культурными традициями. 

Специфика Российской Федерации заключается в том, что помимо 
выше указанных факторов на предпринимательскую деятельность ока-
зывают огромное влияние особенности регионов: территориальные, 
природно-ресурсного потенциала, экологические, сложившиеся отрас-
левые и региональные комплексы.  
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Оценка бизнеса убыточных компаний  

 
По данным Госкомстата РФ, более 1/3 российских компаний счи-

таются убыточными, при этом большая часть нерентабельных предпри-
ятий несет убытки в течение более чем двух лет. В качестве особенно-
сти отечественных компаний можно отметить тот факт, что в силу ряда 
причин отрицательные прибыли демонстрируют и предприятия, акции 
которых успешно котируются на мировых фондовых рынках. Очевидно, 
что существует необходимость адаптации подходов к оценке бизнеса с 
учетом специфики оценки нерентабельных предприятий. Известно, что 
применение традиционных методов оценки бизнеса в чистом виде при-
водит к значительной недооценке убыточных предприятий. Для коррект-
ной и обоснованной оценки таких предприятий традиционную оценку не-
обходимо модифицировать. 
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Рассмотрим преимущества и недостатки традиционных подходов к 
оценке бизнеса, а также проанализируем возможность их применения 
для оценки убыточных предприятий. Методы затратного подхода в оцен-
ке убыточных предприятий используются в 28% оценочных работ. Одна-
ко с учетом массы макроэкономических переменных экономически не-
стабильной страны использование затратного подхода к оценке пред-
приятий с отрицательной прибылью не вполне корректно, так как при 
этом нередко возникает противоречие: акции компании котируются на 
бирже и имеют определенную стоимость, либо (особенно если речь идет 
о ЗАО) инвесторы покупают у акционеров их акции, но стоимость компа-
нии, оцененная методом чистых активов, является отрицательной, то 
есть стоимость обязательств компании превышает стоимость              
ее активов. 

Такие нестыковки можно объяснить лишь неадекватностью ме-
тодов  оценки  стоимости действующего бизнеса. Поскольку в основе 
метода оценки лежит затратный подход, в итоге мы получаем не стои-
мость действующего бизнеса, а лишь суммарную стоимость отдельных 
составляющих имущественного комплекса этого бизнеса, взятых по-
рознь. Бесспорно, в идеале при корректной оценке гудвилла и немате-
риальных активов применение метода дает более адекватный резуль-
тат, но и это обычно не позволяет учитывать влияние на стоимость от-
дельных факторов «живого» предприятия.  

В связи с этим результаты оценки в рамках затратных моделей 
следует рассматривать как минимальную стоимость бизнеса и при-
нимать во внимание при оценке убыточной компании в качестве спра-
вочного показателя. 

Ключевое значение при оценке предприятий с отрицательной при-
былью приобретает фактор неопределенности — самое трудное заклю-
чается в предсказании возможности дальнейшего функционирования 
предприятия. Поэтому существуют ограничения в   применении   сравни-
тельного подхода к оценке (при оценке убыточных предприятий он при-
меняется в 22% случаев). В рамках данного подхода при подборе анало-
га для убыточного предприятия оценщики, как правило, выбирают убы-
точную фирму с идентичным наполнением активов. При этом большое 
значение имеет сходство множества параметров, таких, например, как 
уровень финансового рычага, продолжительность жизненного цикла 
продукта предприятия, степень развития отрасли, насыщенность рынка 
и т. п. Таким образом, использование сравнительного подхода в оценке 
нерентабельных предприятий сводится к обширному и достаточно тру-
доемкому анализу параметров возникновения и хеджирования финан-
сового риска. 

Основным недостатком, препятствующим использованию срав-
нительного подхода для оценки нерентабельного бизнеса, является то, 
что этот подход базируется на ретроинформации и, следовательно, от-
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ражает фактически достигнутые результаты деятельности предприятия. 
Прогнозы относительно будущих доходов совершенно не учитываются. 
Между тем, в основе оценки убыточных предприятий лежит именно ори-
ентация на финансовое оздоровление и прогноз нормализованных пока-
зателей прибыли. Таким образом, использование сравнительного под-
хода обусловливает существенное искажение стоимости предприятия. 

В последнее время широко используются новейшие методы оценки 
бизнеса, в частности метод реальных опционов. Недостатком теории 
опционов (применительно к оценке убыточных предприятий) является 
то, что она игнорирует абсолютную величину потока доходов, а в каче-
стве основных факторов  стоимости  рассматривает волатильность и 
темпы роста доходов. Основные трудности, препятствующие примене-
нию этого метода, связаны с получением достоверных исходных дан-
ных, необходимых для того, чтобы рассчитать время, которое потребу-
ется для реализации заложенных в проекте возможностей, и значение 
дисперсии. Таким образом, модель ценообразования опционов, в прин-
ципе, позволяет определять положительную стоимость убыточного 
предприятия, однако обладает существенным недостатком, который 
связан с присутствием в оценке множества субъективных факторов. 

По статистике, в России чаще всего (более чем в 40% случаев) в 
качестве основного инструмента оценки стоимости убыточных компаний 
используются доходные модели. По мнению специалистов, именно ло-
гика доходного подхода к оценке убыточного предприятия лучше всего 
отражает ожидания инвестора — стоимость бизнеса определяется на 
основе ожидаемых будущих доходов. 

В случае применения доходных моделей для определения стои-
мости бизнеса наиболее важным параметром является величина де-
нежного потока, и ожидаемая норма роста прибыли. Однако если фирма 
имеет отрицательную или чрезвычайно низкую прибыль, темпы роста 
прибыли оценить невозможно.  Кроме того, в оценке проблемных пред-
приятий неверным оказывается допущение о бесконечности жизни 
предприятия, лежащее в основе доходной модели. 

Учитывая, что доходный подход является наиболее гибким среди 
анализируемых методов оценки, а также то, что только он позволяет 
учитывать будущие доходы и экономический риск инвестиций, этот под-
ход целесообразно использовать в качестве исходного инструмента для 
построения механизма оценки убыточного предприятия. 

При этом моделирование денежного потока предлагается осу-
ществлять на основе модели экономической добавленной стоимости 
(ЕVА). В последнее время данный подход широко используется для 
оценки эффективности деятельности предприятия с позиции его собст-
венников. Это объясняется тем, что при расчете ЕVА из суммы прибыли 
вычитается плата за пользование не только заемными средствами, но и 
собственным капиталом. Можно утверждать, что такой подход в боль-
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шей степени является экономическим, нежели бухгалтерским. Фактиче-
ски при расчете ЕVА инвестор сравнивает доходность вложений в ана-
лизируемое предприятие и альтернативную доходность вложений со-
поставимого уровня риска. 

В чистом виде применение модели ЕVА для оценки убыточных 
компаний не имеет смысла, поскольку добавленная стоимость предпри-
ятия будет иметь отрицательное значение. Однако в результате анали-
за концепции подтверждаются следующие практические выводы: 

1) для инвестора предприятие имеет стоимость, если рентабель-
ность капитала, инвестированного в предприятие, превышает до-
ходность альтернативных вложений сопоставимого уровня риска; 

2) стоимость предприятия превышает величину чистых активов, 
если рентабельность инвестированного капитала превышает доход-
ность альтернативных вложений сопоставимого уровня риска. 

На основе применения модели ЕVА для оценки убыточного пред-
приятия формулируется принцип, согласно которому стоимость компа-
нии выражается через текущую стоимость ее активов и дисконтирован-
ный поток сверх доходов (отклонений прибыли от нормализованной ве-
личины). При этом величина нормализованной прибыли отражает рен-
табельность инвестированного капитала предприятия в соответствии с 
доходностью вложений в альтернативные активы, имеющие сопостави-
мый с объектом оценки уровень риска. Рассмотрим основные принципы 
построения модели. 

Расчет экономической добавленной стоимости (ЕVА) производится 
по формуле 
                       EVA = EBIt – WACC *Bt-1 = (ROIt – WACC) * Bt-1,                  [1] 
где   ЕVА – экономическая добавленная стоимость;  

EBI – прибыль с учетом налогообложения; 
WACC  – средневзвешенная стоимость капитала; 
Bt-1 – стоимость инвестированного капитала объекта оценки;  
ROI – рентабельность инвестированного капитала. 
Расчет рыночной стоимости компании в рамках модели ЕVА про-

изводится по формуле 
                                                ∑
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В результате элементарных преобразований получим модель 
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где n
tEBI — прибыль до выплаты процентов, рассчитанная исходя 

из ожидаемого уровня рентабельности инвестированного капитала 
предприятия. Назовем полученную величину нормализованной прибы-
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лью предприятия. Данный показатель отражает рентабельность инве-
стированного капитала предприятия в соответствии с доходностью вло-
жений в альтернативные активы, имеющие сопоставимый с объектом 
оценки уровень риска. 

Общий алгоритм оценки убыточного предприятия сводится к сле-
дующему: 

1 шаг – определение величины нормализованной прибыли. Про-
изведение WАСС – цены акционерного капитала (среднего по отрасли 
коэффициента рентабельности акционерного капитала) – и стоимости 
инвестированного капитала компании в соответствующий момент вре-
мени является минимальной величиной прибыли, которую должно полу-
чать нормально функционирующее предприятие данной отрасли с такой 
же балансовой стоимостью. Предполагается, что любой инвестор, полу-
чив в распоряжение активы стоимостью Вt и вложив их в предприятие 
конкретной отрасли, сможет получать нормализованную прибыль. Таким 
образом, величину нормализованной прибыли необходимо определять 
как произведение инвестированного капитала предприятия и среднего 
по отрасли коэффициента рентабельности акционерного капитала.  

2 шаг – построение нормализованного денежного потока. Оно осу-
ществляется с учетом изменения акционерного капитала на основе про-
гноза долгосрочного темпа роста инвестированного капитала. 

3 шаг – прогноз прибыли убыточного предприятия. Для этого пред-
лагается применять циклическую модель денежного потока предпри-
ятия, построенную на базе модели экономических циклов Самуэльсона – 
Хикса. Применение данной модели позволяет строить прогноз валового 
денежного потока предприятия и тем самым определить величину ЕVА 
как отклонение денежного потока от нормализованного. 

Основной предпосылкой применения данной теории для постро-
ения экономического цикла предприятия является предположение о 
сходстве механизма формирования циклических колебаний националь-
ной экономики и экономической системы предприятия. В основе модели 
лежит допущение, что любое предприятие можно представить как дина-
мическую систему. Это означает, что на уровне предприятия можно 
сформулировать принцип акселерации, а именно — выявить следую-
щую зависимость: изменение дохода ведет к изменению производной 
части инвестиций. 

Модификация модели экономического цикла, принятая на уровне 
предприятия, выглядит так: 

)](*..*[ 211. −+−+−++++ −+++−= ititititпостitit YY
WACC

ростатдолгAYMRCCYEBI ,       [4] 

 
где itY +  ─ совокупный денежный поток предприятия, определяемый 

с учетом долгосрочных темпов роста денежного потока; 
Cпост.  –  постоянные затраты предприятия; 
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MRC – коэффициент, отражающий изменение переменных рас-
ходов в случае изменения совокупного дохода предприятия (оп-
ределяется на основании ретроспективных данных);  

А – постоянные инвестиции;  
WАСС – средневзвешенная стоимость капитала (отраслевое     

значение). 
Таким образом, экономическая добавленная стоимость (ЕVА) убы-

точного предприятия определяется как отклонение совокупного денеж-
ного потока, построенного в рамках циклической модели, и нормализо-
ванной прибыли, определенной на основании среднеотраслевой доход-
ности инвестиций. 

В результате применения механизма выявлены основные огра-
ничения использования предложенной модели для оценки бизнеса убы-
точного предприятия. Наиболее вероятно, что возможность финансово-
го оздоровления обусловлена глубиной кризиса и величиной накоплен-
ных убытков. Рассмотрим ограничения в применении модели во взаимо-
связи величины прибыли и значения чистых активов предприятия. 

Стоимость чистых активов отражает действительную стоимость 
имущества предприятия и является объективным показателем его пла-
тежеспособности. Интересна ситуация, когда чистые активы убыточного 
предприятия имеют положительное значение — по методу чистых акти-
вов предприятие оценивается как действующий бизнес, однако прогно-
зирование прибыли проблематично. Именно в этом случае для постро-
ения денежного потока и применения модели нормализации прибыли 
можно воспользоваться моделью экономических циклов. 

Таким образом, предлагаемая модель используется для убыточ-
ных предприятий с положительными чистыми активами. Стоимость чис-
тых активов служит имущественной базой, которая в случае наступле-
ния неблагоприятных для коммерческой организации обстоятельств мо-
жет быть использована для исполнения ее обязательств. Если убытки 
предприятия можно покрыть накопленными чистыми активами, предпри-
ятие можно реанимировать. В обратном случае величина кризиса не по-
зволяет прогнозировать прибыль. 

Предлагаемый механизм оценки убыточных предприятий может 
использоваться в качестве: 

─ методических рекомендаций для разработки методов управле-
ния в российских условиях; 

─ инструментария для построения денежного потока в рамках до-
ходных моделей оценки бизнеса; 

─ инструментария для оценки стоимости бизнеса убыточных пред-
приятий; 

─ базы для построения практических систем управления стои-
мостью предприятия. 
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Подводя итог, следует отметить, что перспективным направлением 
исследований в данной области является разработка механизмов адап-
тации традиционных подходов к оценке стоимости убыточных предпри-
ятий с учетом специфики затратного и сравнительного подходов              
к оценке.       
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Формирование системы финансового планирования  
и контроля на предприятии 
 
Планирование как одна из функций управления служит основой 

для принятия управленческих решений. Она предусматривает разработ-
ку целей и задач управления производством и определение путей реа-
лизации планов для достижения поставленных целей. Вместе с тем, по-
нятие «планирование» многогранно и включает в себя сеть связанных 
между собой планов. 

В настоящее время у многих предприятий, которые занимаются 
внедрением новых или усовершенствованием уже действующих систем 
финансового планирования, появилось немало проблем. Частично они 
связаны с недоработками в тех или иных программах, на основе которых 
строятся эти системы, частично – с недостаточным пониманием финан-
совыми службами компаний целей и задач, которые призвана решить 
система финансового планирования. 

Для того чтобы разработать механизм совершенствования органи-
зации финансового планирования на предприятиях, необходимо, прежде 
всего, выделить проблемы, существующие в этой области, и объекты 
совершенствования. 

Можно выделить ряд проблем, с которыми сталкиваются предпри-
ятия в области организации финансового планирования: 
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─ нереальность формируемых финансовых планов, что связано с 
необоснованными плановыми данными по сбыту, планируемой долей 
денежных средств в расчетах, заниженными сроками погашения деби-
торской задолженности, увеличенными потребностями в финансирова-
нии. Основной причиной такого положения дел является функциональ-
ная разобщенность подразделений, участвующих в составлении финан-
совых планов. В результате, планы не являются реальным инструмен-
том управления; 

─ низкая оперативность составления планов. Это связано с отсут-
ствием четкой системы подготовки и передачи плановой информации из 
отдела в отдел, длительностью процедуры согласования планов, недос-
татком и недостоверностью информации; 

─ отсутствие четких внутренних стандартов составления планов; 
─ «оторванность» стратегического планирования от текущего; 
─ слабая выполнимость планов с точки зрения обеспечения необ-

ходимыми финансовыми и материальными ресурсами. 
Многие причины возникновения проблем в области финансового 

планирования связаны с отсутствием организации самого процесса пла-
нирования. Причинами этого являются: отсутствие ориентации на ко-
нечный результат, потери информации и ее искажение при передаче, 
проблемы на стыках между функциональными отделами, чрезмерная 
длительность процедур согласования решений, дублирование функций.  

Для решения указанных проблем в области финансового планиро-
вания необходимо определить, с какими элементами системы финансо-
вого планирования они в наибольшей степени связаны, и какие инстру-
менты могут быть использованы для их решения. 

Организация финансового планирования может быть успешной 
только тогда, когда: 

─ происходит координация интересов различных служб в процессе 
разработки плана его реализации; 

─ создается единый порядок действий для всех работников пред-
приятия; 

─ действует система мотивации, направленная на эффективное 
использование материального и интеллектуального потенциала пред-
приятия; 

─ весь процесс планирования разбивается на отдельные модули, 
что существенно упрощает процесс разработки и реализации плана, а 
также контроль за его выполнением; 

─ разработана система документооборота, смысл которой заклю-
чается в том, что на ее основе можно получить объективное представ-
ление о производственно-хозяйственной деятельности на предприятии; 

─ существует взаимосвязь между долгосрочными и краткосрочны-
ми планами в целях нахождения оптимального решения в условиях ог-
раниченного использования альтернатив ресурсов; 
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─ составляемые на предприятии планы сбалансированы между 
собой. 

Таким образом, только в результате реализации этих функций на 
практике можно говорить о постановке и организации финансового пла-
нирования на предприятии. 

Можно выделить основные принципы, на которых должна базиро-
ваться (создаваться) система финансового планирования: 

1. Принцип системности или единства. Данный принцип впервые 
был определен А. Файолем и подразумевал необходимость разработки 
общего или сводного плана развития предприятия, обеспечивающего 
взаимодействие различных подразделений на горизонтальном и верти-
кальном уровнях. В настоящее время этот принцип признается практи-
чески всеми финансистами. Вместе с тем, несогласованным остается 
следующий вопрос: «Как обеспечить соблюдение принципа системности 
при разработке долго-, средне- и краткосрочных финансовых планов, а 
также бизнес-планов для каждого нового инвестиционного проекта?» 

Практически все существующие разработки предполагают, что фи-
нансовая служба компании должна отдельно составлять все указанные 
финансовые планы. Сначала должен быть представлен долгосрочный 
финансовый план, в котором следует определить общие цели развития 
предприятия с горизонтом планирования более 5 лет. Затем необходи-
мо составить более детальные среднесрочные планы с горизонтом пла-
нирования от 2 до 5 лет и уже после этого можно приступать к разработ-
ке краткосрочных финансовых планов, детализирующих все показатели 
деятельности компании на ближайший год. Помимо этого, финансовая 
служба должна составлять бизнес-планы для всех новых инвестицион-
ных проектов, которые должны быть взаимоувязаны с долгосрочными 
целями компании. Таким образом, финансовой службе приходится со-
ставлять четыре вида финансовых планов, обеспечивая при этом оди-
наковый набор представленных в этих планах показателей и их значе-
ний, которые сгруппированы в различных по структуре таблицах с раз-
ной степенью их детализации. 

С теоретической точки зрения это выглядит логичным, так как по-
зволяет классифицировать финансовые планы исходя из их назначения 
и горизонта планирования, а с практической – крайне нерациональным и 
обременительным, поскольку в условиях, когда финансовая служба за-
нимается планированием деятельности более десяти, а то и ста произ-
водственных подразделений, составление долго-, средне- и краткосроч-
ных планов для каждого из них становится не просто обременительным, 
а практически невозможным. 

Поэтому правильным является понимание принципа системности 
как безоговорочного требования о наличии единой системы для всех со-
ставляемых в компании расчетных таблиц в рамках финансового плани-
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рования, в том числе для действующих и планирующихся к реализации 
инвестиционных проектов в их неразрывной связи. 

2. Принцип согласованности стратегических целей и оператив-
ного управления. Данный принцип, являющийся во многом продолжени-
ем принципа системности, подчеркивает, что система ключевых показа-
телей должна быть единой для всех финансовых планов компании, что 
обеспечит возможность анализа, сопоставления и корректировки страте-
гических и текущих целей, определенных в виде значений конкретных 
показателей, которые необходимо достичь в краткосрочном и долго-
срочном периодах. При этом должна быть обеспечена согласованность 
целей всех подразделений компании, чтобы руководитель каждого под-
разделения не только планировал бы показатели деятельности своего 
подразделения, но и понимал, какое влияние изменение значения того 
или иного показателя данного подразделения окажет результат дея-
тельности компании в целом. 

3. Принцип мобильности. Данный принцип предусматривает воз-
можность корректировки финансовых планов в случае необходимости 
при изменении условий деятельности предприятия по объективным при-
чинам. Суть данного принципа заключается в том, что в случае появле-
ния у предприятия новых проблем система финансового планирования 
сможет в сжатые сроки отреагировать таким образом, чтобы было воз-
можно более полно раскрыть те статьи доходов (расходов), балансовые 
статьи компании, которые являются источниками этих проблем, и разра-
ботать мероприятия по их решению. 

4. Принцип непрерывности. Данный принцип означает обеспече-
ние преемственности показателей финансового плана будущего года по 
отношению к показателям финансового плана текущего года. При этом 
система текущего контроля и корректировки финансовых планов должна 
быть разработана таким образом, чтобы имелась возможность анализа 
и сопоставления исходных предпосылок финансовых планов с результа-
тами за аналогичные периоды, предшествующие планируемому. 

5. Принцип стабильности процедур финансового планирования. 
Данный принцип основан на том, что финансовый план любой компании 
должен содержать тот же состав ключевых статей доходов, расходов, 
балансовых статей, что и официальная отчетность компании. Именно 
этим определяется стабильность и согласованность методики финансо-
вого планирования. 

Еще одним проявлением данного принципа является требование 
регламентирования порядка сбора информации для составления фи-
нансовых планов.  Для этого  разрабатывается  специальный регламент, 
в  котором  предписываются состав показателей, сроки  их представле-
ния и ответственные лица.  Данный  регламент должен оставаться не-
изменным и стабильным на протяжении всего процесса финансового 
планирования. 
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6. Принцип напряженности и достижимости. Данный принцип 
подразумевает, что финансовые планы, с одной стороны, должны быть 
реалистичными и выполнимыми, с другой – достаточно напряженными, 
чтобы обеспечивать наиболее эффективное использование имеющихся 
ресурсов подразделения. Соответственно, для выполнения этого прин-
ципа необходимо в процессе составления финансового плана проана-
лизировать итоги выполнения плана за период, предшествующий пла-
нируемому. В случае если план был существенно перевыполнен, в дан-
ном периоде его показатели были занижены, и наоборот. Для реализа-
ции данного принципа также осуществляется анализ планируемых пока-
зателей по сравнению с фактическими  данными, определяемыми исхо-
дя из прогноза до окончания текущего года. Таким образом, обеспечи-
вается нахождение баланса между реалистичностью и напряженностью 
разрабатываемых финансовых планов. 

7. Принцип распределения ответственности. Данный принцип 
проявляется в том, что планирование статей финансовых планов, ис-
полнение плановых заданий и контроль исполнения должны распреде-
ляться между руководителями соответствующих служб и подразделе-
ний. Действенность управления должна быть обеспечена привлечением 
к разработке и контролю исполнения финансовых планов непосредст-
венных исполнителей, персонала соответствующих подразделений. 

8. Принцип гибкости. Данный принцип подразумевает, что ключе-
вые показатели финансовых планов целесообразно разрабатывать та-
ким образом, чтобы отразить влияние на них как натуральных, так и 
стоимостных факторов. Это необходимо для обеспечения проведения 
анализа и корректировок в ходе составления финансовых планов. 

Указанный принцип тесно связан с принципом напряженности и 
достаточности, поскольку именно выделение натуральных и стоимост-
ных факторов позволяет контролировать реалистичность и напряжен-
ность разрабатываемых финансовых планов при их сопоставлении с 
прогнозом до окончания текущего года. 

9. Принцип контролируемости статей финансовых планов. Дан-
ный принцип подразумевает, что каждая статья финансового плана 
должна быть контролируемой, т. е. факторы, влияющие на выполнение 
планового задания по данной статье, должны контролироваться руково-
дителем того или иного подразделения – центра финансовой ответст-
венности, в зону компетенции которого входит данная статья. 

10. Принцип существенности. Суть данного принципа заключает-
ся в том, что в первую очередь в финансовых планах необходимо выде-
лять и детализировать наиболее существенные статьи расходов, дохо-
дов и балансовые статьи. 

11. Принцип научности. Данный принцип означает научно-
техническую и экономическую обоснованность финансовых планов, 
обеспечивающую их сбалансированность. В процессе составления фи-
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нансовых планов должны учитываться последние научные разработки в 
этой области, достижения научно-технического прогресса. Сказанное 
означает применение при планировании научно обоснованных норм и 
нормативов современных методов и методик расчета показателей фи-
нансового плана. 

Отступление от перечисленных принципов значительно снижает 
эффективность функционирования системы финансового планирования 
и затрудняет достижение поставленных перед ней целей и задач. 

Для построения эффективной системы финансового планирования 
на предприятии важно определить не только функции и принципы, но и 
методы планирования, которые относятся к внешней стороне финансо-
вого планирования и непосредственно связаны с организацией этого 
процесса на предприятии. Здесь необходимо иметь четкое представле-
ние о том, что и каким образом организовывать. 

К внутренней стороне финансового планирования относятся сред-
ства обоснования плановых решений, которые помогают ответить на во-
прос, каким образом планировать, и составляют ядро системы планиро-
вания. Они могут иметь различную степень формализации. Некоторые 
из них доведены до уровня экономико-математических моделей и имеют 
программное обеспечение, другие характеризуются слабым описанием 
как самого метода, так и алгоритма его применения. 

Следующий элемент системы финансового планирования – про-
цесс планирования, который имеет свою технологию, представляющую 
последовательность этапов, выполняемых при составлении плана. 

На первом этапе обосновываются цели, определяющие функции и 
методы планирования. Они задают также критерии принятия плановых 
решений и контроля за ходом их реализации. На этапе анализа пробле-
мы определяется исходная ситуация на момент составления плана и 
формируется конечный сценарий. Далее среди возможных вариантов 
решения предложенного сценария выбирается наилучший, после чего 
производится оформление планового решения и начинается его реали-
зация. В ходе контроля фактически полученные результаты сравнива-
ются с плановыми, выявляются отклонения и выясняются причины от-
клонений факта от плана. Результаты такого анализа используются при 
корректировке целей планирования. 

При совершенствовании системы финансового планирования на 
предприятии нужно идти от содержания к организации, а не наоборот. 
Поэтому перед предприятием должна ставиться задача реформирова-
ния внутренней стороны системы.  

Еще одним важным элементом системы финансового планирова-
ния выступают средства, обеспечивающие процесс планирования. Они 
позволяют автоматизировать технологический процесс разработки пла-
на предприятия: от сбора информации до принятия и реализации пла-
новых решений. Сюда входит техническое, информационное, программ-
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ное, организационное обеспечение. Комплексное использование этих 
средств позволяет создать автоматизированную систему плановых    
расчетов. 

При изучении системы финансового планирования нельзя не отме-
тить ее тесную связь с системой финансового контроля на предприятии, 
т. к. оценка достижения целей, поставленных в рамках финансового 
планирования, невозможна без проведения финансового контроля. 

Изучая систему финансового контроля, необходимо рассмотреть 
ее элементы. К ним относятся: элементы входа (информационное обес-
печение контроля); центры ответственности; техника и процедуры кон-
троля; система учета; элементы выхода (информация об объекте управ-
ления, полученная в результате контроля). 

Процедуры финансового контроля могут быть представлены в ви-
де следующего алгоритма: 

1. Определение и документальное закрепление порядка деятель-
ности конкретного состава работников в процессе планирования и кон-
троля на предприятии. 

2. Определение первичных документов, в которых отражаются 
данные об исполнении соответствующими работниками своих функций и 
о реализации планов соответствующих финансовых или хозяйственных 
операций. 

3. Выбор порядка движения документов. 
4. Определение точек контроля для оценки различных аспектов 

реализации конкретных финансовых или хозяйственных операций и 
оценки наличия и состояния ресурсов предприятия; установление кон-
тролируемых параметров объектов контроля; установление критических 
точек контроля, где риск возникновения ошибок и искажений особенно 
велик. 

5. Выбор методов проведения контроля. 
Финансовый план только тогда будет являться эффективным эле-

ментом управления, когда его выполнение можно оперативно контроли-
ровать на основе фактической информации, получаемой из управленче-
ского учета, а организация самого финансового контроля на предпри-
ятии полностью зависит от порядка составления документов и всей схе-
мы документооборота. 
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Экономико-математическое моделирование  
для финансовых решений 
 
Экономико-математическая модель (economic model, economic-

mathematical model) − математическое описание экономического процес-
са или объекта, произведенное в целях их исследования и управления 
ими: математическая запись решаемой экономической задачи. 

Математические модели экономических процессов и явлений бо-
лее кратко можно назвать экономико-математическими моделями. Для 
классификации этих моделей используются разные основания. 

По целевому назначению экономико-математические модели де-
лятся на теоретико-аналитические, используемые в исследованиях об-
щих свойств и закономерностей экономических процессов, и приклад-
ные, применяемые в решении конкретных экономических задач (модели 
экономического анализа, прогнозирования, управления). 

Экономико-математические модели могут предназначаться для ис-
следования разных сторон народного хозяйства (в частности, его произ-
водственно-технологической, социальной, территориальной структур) и 
его отдельных частей. При классификации моделей по исследуемым 
экономическим процессам и содержательной проблематике можно вы-
делить модели народного хозяйства в целом и его подсистем ─ отрас-
лей, регионов и т. д., комплексы моделей производства, потребления, 
формирования и распределения доходов, трудовых ресурсов, ценооб-
разования, финансовых связей и т. д. 

В соответствии с общей классификацией математических моделей 
они подразделяются на функциональные и структурные, а также вклю-
чают промежуточные формы (структурно-функциональные). В иссле-
дованиях на народнохозяйственном уровне чаще применяются струк-
турные модели, поскольку для планирования и управления большое 
значение имеют взаимосвязи подсистем. Типичными структурными мо-
делями являются модели межотраслевых связей. Функциональные мо-
дели широко применяются в экономическом регулировании, когда на по-
ведение объекта («выход») воздействуют путем изменения «входа». 
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Примером может служить модель поведения потребителей в условиях 
товарно-денежных отношений. Один и тот же объект может описываться 
одновременно и структурой, и функциональной моделью. Так, например, 
для планирования отдельной отраслевой системы используется струк-
турная модель, а на народнохозяйственном уровне каждая отрасль мо-
жет быть представлена функциональной моделью. 

Различия между моделями дескриптивными и нормативными. Де-
скриптивные модели отвечают на вопрос: как это происходит? или как 
это вероятнее всего может дальше развиваться? Они только объясняют 
наблюдаемые факты или дают вероятный прогноз. Нормативные моде-
ли отвечают на вопрос: как это должно быть? ─ т. е. предполагают це-
ленаправленную деятельность. Типичным примером нормативных мо-
делей являются модели оптимального планирования, формализующие 
тем или иным способом цели экономического развития, возможности и 
средства их достижения. 

Применение дескриптивного подхода в моделировании экономики 
объясняется необходимостью эмпирического выявления различных за-
висимостей в экономике, установления статистических закономерностей 
экономического поведения социальных групп, изучения вероятных путей 
развития каких-либо процессов при неизменяющихся условиях или про-
текающих без внешних воздействий. Примерами дескриптивных моде-
лей являются производственные функции и функции покупательского 
спроса, построенные на основе обработки статистических данных. 

Является ли экономико-математическая модель дескриптивной 
или нормативной, зависит не только от ее математической структуры, но 
от характера использования этой модели. Например, модель межотрас-
левого баланса дескриптивна, если она используется для анализа про-
порций прошлого периода. Но эта же математическая модель становит-
ся нормативной, когда она применяется для расчетов сбалансирован-
ных вариантов развития народного хозяйства, удовлетворяющих конеч-
ные потребности общества при плановых нормативах производственных 
затрат. 

Многие экономико-математические модели сочетают признаки де-
скриптивных и нормативных моделей. Типична ситуация, когда норма-
тивная модель сложной структуры объединяет отдельные блоки, кото-
рые являются частными дескриптивными моделями. Например, межот-
раслевая модель может включать функции покупательского спроса, опи-
сывающие поведение потребителей при изменении доходов.   Подобные  
примеры  характеризуют тенденцию  эффективного сочетания дескрип-
тивного и нормативного подходов к моделированию экономических про-
цессов. Дескриптивный подход широко применяется в имитационном 
моделировании. 

По характеру отражения причинно-следственных связей различают 
модели жестко детерминистские и модели, учитывающие случайность и 
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неопределенность. Необходимо различать неопределенность, описы-
ваемую вероятностными законами, и неопределенность, для описания 
которой законы теории вероятностей неприменимы. Второй тип неопре-
деленности гораздо более сложен для моделирования. 

По способам отражения фактора времени экономико-математичес- 
кие модели делятся на статические и динамические. В статических мо-
делях все зависимости относятся к одному моменту или периоду времени. 

Динамические   модели   характеризуют изменения экономических 
процессов во времени. По длительности рассматриваемого периода 
времени различаются модели краткосрочного (до года), среднесрочного 
(до 5 лет), долгосрочного (10-15 и более лет) прогнозирования и плани-
рования. Само время в экономико-математических моделях может из-
меняться либо непрерывно, либо дискретно. 

Модели экономических процессов чрезвычайно разнообразны по 
форме математических зависимостей. Особенно важно выделить класс 
линейных моделей, наиболее удобных для анализа и вычислений и по-
лучивших вследствие этого большое распространение. Различия между 
линейными и нелинейными моделями существенны не только с матема-
тической точки зрения, но и в теоретико-экономическом отношении, по-
скольку многие зависимости в экономике носят принципиально нелиней-
ный характер: эффективность использования ресурсов при увеличении 
производства, изменение спроса и потребления населения при увеличе-
нии производства, изменение спроса и потребления населения при рос-
те доходов и т. п. Теория «линейной экономики» существенно отличает-
ся от теории «нелинейной экономики». От того, предполагаются ли мно-
жества производственных возможностей подсистем (отраслей, предпри-
ятий) выпуклыми или же невыпуклыми, существенно зависят выводы о 
возможности сочетания централизованного планирования и хозяйствен-
ной самостоятельности экономических подсистем. 

По соотношению экзогенных и эндогенных переменных, включае-
мых в модель, они могут разделяться на открытые и закрытые. Полно-
стью открытых моделей не существует; модель должна содержать хотя 
бы одну эндогенную переменную. Полностью закрытые экономико-
математические модели, т. е. не включающие экзогенных переменных, 
исключительно редки; их построение требует полного абстрагирования 
от «среды», т. е. серьезного огрубления реальных экономических сис-
тем, всегда имеющих внешние связи. Подавляющее большинство эко-
номико-математических моделей занимает промежуточное положение и 
различаются по степени открытости (закрытости). 

Для моделей народнохозяйственного уровня важно деление на аг-
регированные и детализированные. 

В зависимости от того, включают ли народнохозяйственные моде-
ли пространственные факторы и условия или не включают, различают 
модели пространственные и точечные. 
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Таким образом, общая классификация экономико-математических 
моделей включает более десяти основных признаков. С развитием эко-
номико-математических исследований проблема классификации приме-
няемых моделей усложняется. Наряду с появлением новых типов моде-
лей (особенно смешанных типов) и новых признаков их классификации 
осуществляется процесс интеграции моделей разных типов в более 
сложные модельные конструкции. 

Проанализируем последовательность и содержание этапов одного 
цикла экономико-математического моделирования. 

1. Постановка экономической проблемы и ее качественный анализ. 
Главное здесь – четко сформулировать сущность проблемы, принимае-
мые допущения и те вопросы, на которые требуется получить ответы. 
Этот этап включает выделение важнейших черт и свойств моделируемо-
го объекта и абстрагирование от второстепенных; изучение структуры 
объекта и основных зависимостей, связывающих его элементы; форму-
лирование гипотез (хотя бы предварительных), объясняющих поведение 
и развитие объекта. 

2. Построение математической модели. Это этап формализации 
экономической проблемы, выражения ее в виде конкретных математи-
ческих  зависимостей  и  отношений  (функций,  уравнений,  неравенств  
и т. д.). Обычно сначала определяется основная конструкция (тип) ма-
тематической модели, а затем уточняются детали этой конструкции 
(конкретный перечень переменных и параметров, форма связей). 

3. Математический анализ модели. Целью этого этапа является 
выяснение общих свойств модели. Здесь применяются чисто математи-
ческие приемы исследования. Наиболее важный момент ─ доказатель-
ство существования решений в сформулированной модели (теорема 
существования). 

Если удастся доказать, что математическая задача не имеет ре-
шения, то необходимость в последующей работе по первоначальному 
варианту модели отпадает; следует скорректировать либо постановку 
экономической задачи, либо способы ее математической формализации. 

4. Численное решение. Этот этап включает разработку алгоритмов 
для численного решения задачи, составления программ на ЭВМ и непо-
средственное проведение расчетов. Трудности этого этапа обусловлены 
прежде всего большой размерностью экономических задач, необходи-
мостью обработки значительных массивов информации. 

5.  Анализ численных результатов и их применение. На этом за-
ключительном этапе цикла встает вопрос о правильности и полноте ре-
зультатов моделирования, о степени практической применимости по-
следних. 

На основе анализа систем оценки результатов деятельности ком-
пании можно выделить следующие модели внутрихозяйственного       
расчета: 
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 ─ модель экономического управления по финансовым результатам; 
 ─ модель экономического управления по маржинальному доходу  
и затратам; 
 ─ модель экономического управления по маржинальному доходу  
и затратам с трансфертным ценообразованием; 
 ─ модель экономического управления  по финансовым результатам 
с трансфертным ценообразованием. 

Модель экономического управления по финансовым результатам, 
или, иначе говоря, модель оценки экономических результатов по прибы-
ли ЦФУ (центров финансового учета) (см. схему 1). 
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Схема 1. Модель экономического управления  

по финансовым результатам 
 
По некоторым оценкам, данной моделью пользуются сейчас около 

20% компаний. Она лежит и в основе действующей в России системы 
ценообразования и калькуляции себестоимости, когда предприятию 
требуется найти полную себестоимость по каждому продукту. Финансо-
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вый результат здесь равен разнице между прямыми доходами и суммой 
прямых и так называемых общефирменных (косвенных) затрат, которые 
производятся руководством компании, а затем разносятся между ЦФУ 
(формула 1). Общий финансовый результат вычисляется по формуле 2. 

Однако прежде чем начать пользоваться этой моделью, необходи-
мо осознать, по крайней мере, два факта. Первый ─ отсутствие единого 
алгоритма расчета полной себестоимости, вследствие чего результат 
зависит от учетной политики, принятой в компании. Иными словами, 
полная себестоимость, а значит и прибыль ЦФУ считается с некоторой 
степенью неопределенности. К этому руководители должны быть готовы 
чисто психологически. Второй существенный момент связан с объектив-
ными причинами. Такая модель применяется для независимых ЦФУ. 
Чем больше они независимы, чем меньше связей между бизнесами ─ 
тем меньше взаимозачетов, а значит проще подсчитать прибыль по ка-
ждому ЦФУ. Но при системе с сильной кооперацией и точность расчета 
прибыли по ЦФУ становится недостаточной, имеет смысл отказаться от 
расчета прибыли, а считать только затраты. 

Альтернативная модель расчета финансово-экономических ре-
зультатов ориентируется на принципиальный отказ от желания посчи-
тать прибыль ЦФУ (см. схему 2). 
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Схема 2. Модель экономического управления  
по маржинальному доходу и затратам 

Центр консолидации 

Администрация 
Затраты Z0 

ЦФУ 
Доходы Di 
Затраты Zi 
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Объектом управления является не прибыль, а маржинальный до-

ход и затраты. Таким образом, задача управления такой моделью сво-
дится к управлению маржинальным доходом, общефирменными затра-
тами, затратами по ЦФУ и контролем за тем, чтобы общефирменные 
расходы покрывались за счет деятельности ЦФУ. 

Преимущества такого упрощенного похода становятся очевидными 
в управлении производственной технологической цепочкой. Многочис-
ленные попытки директоров заводов сделать цехи дивизионами упира-
ются в необходимость определить, что такое, например, доход цеха, 
производящего заготовки. И, оказывается, для того, чтобы ответить на 
этот вопрос, необходимо ввести своего рода Госкомцен внутри предпри-
ятия, который объективно и правильно будет определять цены на про-
межуточную продукцию. В результате, задача разнесения общефирмен-
ных затрат приобретет новое обличье ─ определение трансфертных 
цен, а это еще сложнее, чем разнести затраты. У директора есть только 
два выхода. Первый ─ быть готовым ко всем трудностям, связанным с 
расчетом трансфертных цен. Второй ─ отказаться от идеи расчета фи-
нансовых результатов цехов-заготовителей и считать только производ-
ственные затраты (см. схему 2, формулы 4 и 5). Эта ситуация является 
массовой, и большая часть директоров идет по второму пути. 

Здесь стоит напомнить о понятии «директ-костинг» (direct costing). 
Это популярная система расчета себестоимости, базирующаяся на раз-
делении общих издержек производства на переменные (прямо связан-
ные с количеством продукции, произведенным за единицу времени) и 
постоянные (практически не зависящие от количества продукции). Толь-
ко первая группа издержек включается в себестоимость. Для менедже-
ров ─ это один из инструментов управления ценой. Есть несколько «ми-
нимально возможных» цен. Между верхней из них, когда выручкой по-
крываются все затраты, и нижней, равной сумме прямых расходов, це-
лый спектр вариантов, и искусство менеджера состоит в том, чтобы ус-
тановить реальную цену на изделие. Он должен иметь точную инфор-
мацию, ниже какого предела в какой момент он не может ее опустить. 

Конечно, в долгосрочном плане нужно ориентироваться на покры-
тие всех затрат. Но если у вас залежалый товар, либо вам «кровь из но-
су» нужно выйти на данный рынок или сохранить своих клиентов, то под 
разные маркетинговые стратегии существуют конкретные варианты 
управленческих решений. Правда, серьезным препятствием на пути 
внедрения директ-костинга стоит налоговая служба и политика государ-
ства, карающего за установление предприятием цены на продукцию ни-
же ее себестоимости. 

Итак, последнее слово в выборе  модели  хозрасчета ─  за  руко-
водством компании. На самом деле, ни одна из этих моделей не лучше и 
не хуже другой. Просто в них заложены разные идеологии. Это связано с 
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тем, например, что первая модель в значительной мере опирается на 
американскую идею дивизионализации, а вторая ─ на немецкую тради-
цию скрупулезного учета затрат. В какой-то мере вторая модель близка 
нашему плановому сознанию, когда считали не бюджет доходов и рас-
ходов, а сметы расходов, которые позволяли быстро проводить расчеты 
себестоимости. Но руководители должны видеть плюсы и минусы каж-
дой и делать осознанный выбор. Первая модель подкупает своей «ры-
ночной завершенностью», так как в ней считается конечный финансовый 
результат ─ прибыль. Но, с другой стороны, структура бизнеса может 
быть такой, что при применении экономической модели управления по 
финансовым результатам данные показатели будут настолько прибли-
зительными, что не будут представлять особой ценности. 

Вторая модель позволяет избежать споров между руководителями 
ЦФУ о методах разнесения общефирменных затрат. Но ведь и споры 
могут возникнуть по разным причинам: или действительно очень сложно 
разнести общефирменные затраты, или в компании слабый центр, кото-
рый не может управлять менеджерами. Иными словами, при наличии 
сильного руководства достаточно его волевого решения, чтобы в соот-
ветствии со стратегией компании выбрать первую из рассмотренных 
моделей хозрасчета. 

Кроме двух вышеприведенных моделей внутреннего хозрасчета 
можно выделить еще две, которые являются разновидностями первых: 
модель экономического управления по финансовым результатам с 
трансфертным ценообразованием и модель экономического управления 
по маржинальному доходу и затратам с трансфертным ценообразова-
нием (см. схему 3). 

Если все подразделения предприятия поделить на центры затрат и 
центры прибыли, то трансфертная цена ─ это доход одних центров и 
расход других. Принципиальное отличие модели с трансфертным цено-
образованием заключается в том, что результат ЦФУ формируется с 
учетом трансфертных цен на продукты, движение которых происходит 
внутри предприятия. 

Очень важным моментом для постановки трансфертного ценооб-
разования в компании является наличие, во-первых, финансовой струк-
туры и использование бюджетирования в контуре управления, и,          
во-вторых, эффективно действующей системы управленческого учета. 
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iit,i KK ∆+= , 
где Ki,t ─ результат ЦФУ с учетом  
трансфертных цен; 
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где ∆I – положительная или отрицатель-
ная величина (трансфертная надбавка, 
связанная с продажей I–м ЦФУ j–ому 
ЦФУ ресурсам  по цене Сij – в объеме Vij) 

0VC
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ijiji ==∆ ∑  ─ сумма трансфертных 

добавок по всему ЦФУ 

 

 
Схема 3. Модель экономического управления по финансовым               

результатам с трансфертным ценообразованием 
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Налоговая нагрузка и выбор методов ее измерения 

 
Наиболее важным аспектом финансово-экономической деятельно-

сти любого предприятия выступает его адаптация к современным усло-
виям налогообложения, которая проявляется через оценку налоговой 
нагрузки. 

Налоговая нагрузка, налоговое бремя, налоговый пресс, налоговая 
тяжесть, податное давление, бремя обложения (англ. tax burden) – это 
показатель, обобщенно характеризующий налоговую систему страны, 
указывающий на действие (как правило, негативное), которое налоги 
оказывают на положение налогоплательщиков или на народное хозяй-
ство в целом; на количественную оценку этого действия (сумма налогов, 
их удельный вес в ВВП или дохода отдельных категорий налогопла-
тельщиков) [10]. 

Различные авторы исследований в области налогообложения при-
меняют различные термины, такие как налоговая тяжесть, налоговое 
бремя, налоговое давление, налоговая нагрузка и т. д. Все эти термины 
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имеют один и тот же смысл ─ совокупное влияние налогов на результат 
хозяйствования. 

По мнению профессора А. Н. Цыгичко, налоговое бремя – это 
часть совокупной финансовой нагрузки, ограничивающая ресурсы рас-
ширения и модернизации предприятий. Поэтому в попытках рациональ-
но облегчить финансовый пресс необходимо, в первую очередь, увязы-
вать между собой не только различные виды налогов и сборов, но и все 
составляющие финансового гнета [12]. 

В. Р. Остапенко рассматривает налоговое бремя в следующих     видах:  
─ оценочное (потенциальное) налоговое бремя – при его расчете 

сумма налогов и валовая добавочная стоимость определяются с учетом 
теневых работ, скрытых заработной платы, прибыли, имущества; 

─ «вмененное» налоговое бремя рассчитывается исходя из суммы 
налогов, которые организация должна уплатить в соответствии с уста-
новленным налоговым законодательством и отраженных в отчетности 
объемов работ, заработной платы, прибыли, имущества; 

─ сложившееся налоговое бремя рассчитывается исходя из сумм 
фактически уплаченных налогов и отраженных в отчетности объемов 
работ, заработной платы, прибыли, имущества; 

─ расчетное налоговое бремя определяется с учетом не только 
уплаченных налогов, но и штрафных санкций, пеней и т. д., связанных с 
несвоевременной уплатой, уклонением от уплаты налогов и т. д. [7]. 

Иные подходы в своих работах рассматривает Е. А. Кирова, кото-
рая предлагает различать абсолютную и относительную нагрузку [2]. 
Абсолютная налоговая нагрузка – это налоги и взносы, подлежащие пе-
речислению в бюджет и во внебюджетные фонды, то есть абсолютная 
величина налоговых обязательств хозяйствующих субъектов. В этот по-
казатель включаются фактически внесенные в бюджет налоговые пла-
тежи и перечисленные во внебюджетные фонды обязательные страхо-
вые взносы, а также недоимка по данным платежам. 

Однако абсолютная налоговая нагрузка не отражает напряжен-
ность налоговых обязательств и не соизмеряет величину налоговых 
платежей с источником их уплаты, поэтому Е. А. Кирова предлагает ис-
пользовать показатель относительной налоговой нагрузки. Под этим по-
нимается отношение абсолютной налоговой нагрузки к вновь созданной 
стоимости, то есть доля налогов и страховых взносов, включая недоимку 
во вновь созданной стоимости. 

Профессор М. И. Литвин уточняет понятие налоговой нагрузки. По-
казатель налоговой нагрузки он связывает с количеством налогов и дру-
гих обязательных платежей, структурой налогов на предприятии, меха-
низмов взимания налогов [5]. 

По нашему мнению, понятие «налоговая нагрузка» должно отра-
жать с одной стороны, комплексную характеристику качества сущест-
вующей налоговой системы страны; с другой, степень адаптации пред-
приятия к действующему налоговому законодательству. Под налоговой 
нагрузкой следует понимать не только суммарное выражение налоговых 
обязательств, но и количество фискальных платежей, их структуру, ме-
ханизм взимания, источники покрытия и многое другое (то есть всю со-
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вокупность налоговых отношений). Таким образом, налоговая нагрузка – 
это универсальный показатель, характеризующий адаптацию эффек-
тивной производственно-финансовой деятельности организации к дей-
ствующей налоговой системе.  

Обобщение теории и практики налогообложения позволяют нам 
произвести классификацию налоговой нагрузки по нескольким основным 
признакам (рис.1). 

Налоговая нагрузка 

По объектам налогообложения 

Макроуровень 

Микроуровень 

По отраслям деятельности 

Налоговая нагрузка на промышленные предприятия 

Налоговая нагрузка на сельскохозяйственные предприятия и т. д. 

По предельному результату 

Максимальная налоговая нагрузка 

Минимальная налоговая нагрузка 

По периодам формирования 

Годовая налоговая нагрузка 

Квартальная налоговая нагрузка 

Месячная налоговая нагрузка 

По уровню напряженности налоговых обязательств 

Начисленная налоговая нагрузка 

Реализованная налоговая нагрузка 

По уровню нарушений налоговых обязательств 

Начисленная дополнительная налоговая нагрузка 

Реализованная дополнительная налоговая нагрузка 

 

Рис. 1. Принципиальная схема классификации  
налоговой нагрузки организаций 
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Налоговая нагрузка может исчисляться для экономики страны в 

целом и для конкретных налогоплательщиков. Как показывают совре-
менные исследования, российские налоговеды и законодатели еще дис-
кутируют относительно методики определения налоговой нагрузки. Если 
обратиться к публикациям и официальным документам Федеральной 
налоговой службы по налогам и сборам и Министерства финансов РФ за 
1995-2006 годы, то можно увидеть существенный разброс авторитетных 
мнений по толкованию понятия налоговая нагрузка. Эти мнения на-
столько различны, что их невозможно свести к единому знаменателю. 
Для выбора методик и алгоритмов исчисления показателя для практики, 
прежде всего, требуется, однозначность методологии познания налого-
вой нагрузки и обоснования ее величины. 

Для исчисления показателя налоговой нагрузки необходим систем-
ный факторный анализ, поскольку, как отмечает В. Г. Пансков, «показа-
тель налогового изъятия, определяемый в целом по налоговой системе, 
страдает весьма серьезным недостатком, заключающимся в том, что он 
определяет уровень налоговой нагрузки среднего статистического нало-
гоплательщика, не учитывая индивидуальных особенностей конкретного 
налогоплательщика». Справедливо и такое утверждение ученого: 
«…совокупный показатель налоговой нагрузки в России является несо-
стоятельным еще и потому, что имеются существенные погрешности 
измерения самого ВВП. При анализе воздействия налогов на предпри-
нимательскую деятельность в нашей стране необходимо учитывать осо-
бенности российской экономики, обязывающие сопоставлять не уровень 
средней налоговой нагрузки, не величину налоговых ставок важнейших 
видов налогов, а распределение налогов между категориями платель-
щиков, а также специфику формирования налогооблагаемой базы» [8]. 
Однако, каким образом это делать, автор не указывает. 

Проблема обозначена и необходимость ее решения в современ-
ных условиях крайне актуальна. 

В научной литературе можно встретить разные методики опреде-
ления налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты. Различие их 
проявляется в толковании таких ключевых моментов, как количество на-
логов, включаемых в расчет налоговой нагрузки, а также определение 
интегрального показателя, с которым соотносится сумма налогов. В по-
исках методики основная идея состоит в том, чтобы сделать показатель 
налоговой нагрузки универсальным показателем, позволяющим сравни-
вать уровень налогообложения в разных отраслях народного хозяйства. 
При этом нужно определить, как изменение числа налогов, налоговых 
ставок и льгот повлияют на деятельность хозяйствующего субъекта и на 
формирование доходной части бюджетов всех уровней. Только в этом 
случае показатель налоговой нагрузки приобретает практическую цен-
ность. 
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Разработанные в настоящее время методики определения налого-
вой нагрузки на хозяйствующие субъекты различаются по двум направ-
лениям: 

1) по структуре налогов, включаемых в расчет при определении 
налогового бремени; 

2) по показателю, с которым сравнивают уплачиваемые налоги. 
Общепринятой методикой оценки налоговой нагрузки на предпри-

ятие является порядок расчета, разработанный Департаментом налого-
вой политики Минфина РФ, в соответствии с которым принято оценивать 
отношением всех уплачиваемых налогов к выручке от реализации про-
дукции (работ, услуг) (в процентах). Существенный недостаток этой ме-
тодики состоит в том, что он не позволяет определить влияние измене-
ния структуры налогов на показатель налоговой нагрузки. Рассчитанная 
по данной методике налоговая нагрузка характеризует только налогоем-
кость продукции, произведенной хозяйствующим субъектом, и не дает 
реальной картины налоговой нагрузки, которую несет налогоплательщик 
[9]. Однако данная методика проста как в исчислении, так и в легкости 
понимания налогоплательщиком.  

Методика определения налоговой нагрузки, разработанная            
М. Н. Крейниной, заключается в сопоставлении налога и источника его 
уплаты [4]. Каждая группа налогов в зависимости от источника, за счет 
которого они уплачиваются, имеет свой критерий оценки налоговой на-
грузки. Данный подход также отрицает общепринятое мнение, что нало-
ги, включаемые в себестоимость, выгодны предприятию, так как умень-
шают прибыль и, соответственно, сумму налога на прибыль. 

Аргументируется это тем, что за снижение прибыли «расплачива-
ется» как само предприятие, получая меньше свободных средств, так и 
бюджет, получающий меньшие суммы налога. 

Общий показатель, к которому, в соответствии с данным подходом, 
можно привести сумму всех налогов – прибыль предприятия. 

По нашему мнению, данная методика является действенным сред-
ством анализа воздействия только прямых налогов на финансовое со-
стояние предприятия, но очевидна недооценка влияния косвенных нало-
гов − НДС и акцизов. Эти налоги оказывают влияние на величину при-
были предприятия, но степень их влияния не так очевидна. Кроме того, 
данный механизм расчета хотя и обсуждается многими учеными, но 
практического применения не имеет. 

Методика количественной оценки налоговой нагрузки на организа-
ции предложена А. Кадушиным и Н. Михайловой [9]. Налоговую нагруз-
ку, по их мнению, следует определять как долю отдаваемой государству 
добавленной стоимости, созданной на отдельном предприятии. По мне-
нию авторов этой методики, добавленная стоимость является источни-
ком дохода предприятия и, соответственно, источником уплаты налогов. 
Таким образом, налог сравнивается с источником уплаты. Этот показа-
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тель позволяет «усреднить» оценку налоговой нагрузки для различных 
типов производств, то есть обеспечивает сопоставимость налогового 
бремени для различных экономических структур. 

Таким образом, доля добавленной стоимости, которую организа-
ция должна согласно действующей системы налогообложения отдать 
государству в виде налогов и обязательных платежей, является функ-
цией производства по критерию доли материальных, трудовых или 
амортизационных затрат в составе валовой выручки. 

Применение такого расчета, по мнению специалистов, позволяет 
сравнить количественные изменения доли налогов в добавленной стои-
мости в зависимости от типа производства и рентабельности. 

Недостатком данного метода является то, что в расчет включен 
налог на доходы физических лиц и не учитывается влияние таких нало-
гов, как налог на имущество, налоги и сборы за пользование природны-
ми ресурсами, земельный налог. 

Оригинальный подход к оценке налоговой нагрузки содержится в 
работах Е. А. Кировой [2, 11]. Достоинства этого методического подхода 
заключаются в том, что он позволяет сравнивать налоговую нагрузку на 
конкретные предприятия, а также на индивидуальных предпринимате-
лей независимо от их отраслевой принадлежности. Во-первых, налого-
вые платежи соотносятся с вновь созданной стоимостью и главное в 
том, что налоговая нагрузка оценивается относительно источника упла-
ты налогов. Во-вторых, на формирование величины вновь созданной 
стоимости не влияют уплачиваемые налоги. В-третьих, на объектив-
ность расчета не влияет принадлежность к той или иной отрасли, а      
также масштабы организации.  

Главным недостатком такого подхода к оценке является отсутствие 
возможности  прогнозирования показателя в зависимости от изменения 
количества налогов, ставок и льгот. 

Иной подход определения налоговой нагрузки, предложил             
М. И. Литвин [5]. Согласно этому подходу, понятие «налоговая нагрузка» 
включает:  

─ сумму налоговых платежей; 
─ структуру платежей; 
─ механизм взимания налогов. 
М. И. Литвин  предлагает  использовать общий показатель для 

всех налогов, которым является добавленная стоимость. В отличие от  
Е. А. Кировой он не исключает из добавленной стоимости амортизаци-
онные отчисления. 

Предложенная ученым методика исчисления налоговой нагрузки 
имеет практическую значимость, поскольку она позволяет определить 
долю налогов в выручке организации, прибыли и долю заработной пла-
ты, амортизации, налогов и чистой прибыли в каждом рубле созданной 
продукции. Отрицательным моментом является то, что в состав налогов 
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включен налог на доходы физических лиц, хотя организация выступает в 
роли налогового агента. 

В своей методике определения налоговой нагрузки экономического 
субъекта Т. К. Островенко, подразделяет показатели, характеризующие 
эту тяжесть, на частные и обобщающие. 

К обобщающим показателям относятся: налоговая нагрузка на до-
ходы экономического субъекта, на финансовые ресурсы, на собствен-
ный капитал, на прибыль до налогообложения и налоговая нагрузка в 
расчете на одного работника. 

Более конкретные и информативные частные показатели вычис-
ляются по источникам возмещения: себестоимости, выручки от продаж, 
финансовых результатов, чистой прибыли и фондов специального на-
значения. 

В соответствии с перечисленными источниками формируются че-
тыре группы налоговых издержек. Налоговая нагрузка в данном случае 
определяется как соотношение налоговых издержек к соответствующей 
группе по источнику покрытия. 

Кроме того, при необходимости, по данной методике может быть 
рассчитана налоговая нагрузка в расчете на одного работника. Этот по-
казатель позволяет оценить вклад отдельного работника в формирова-
ние прибыли экономического субъекта, налоговых платежей в бюджет и 
собственного дохода. 

Достоинством данной методики является то, что она позволяет с 
различной степенью детализации в зависимости от поставленной 
управленческой задачи рассчитать налоговую нагрузку, а также то, что 
она может применяться экономическими субъектами любых отраслей 
народного хозяйства. Кроме того, при расчетах по этой методике ис-
пользуются показатели, отражаемые в отчетности экономического    
субъекта, что значительно сокращает процесс расчетов. 

В настоящее время в экономической литературе имеются различ-
ные попытки математического формализованного расчета налоговой на-
грузки, которые целесообразно объединить в две основные группы: 
суммовые и мультипликативные.  

Д. А. Козлов предлагает использовать суммовой метод расчета на-
логов в оперативной деятельности предприятий [3]. Налоговая нагрузка 
определяется в данном случае в виде суммы рассчитанных математи-
ческими методами НДС, единого социального налога, транспортного на-
лога, налога на имущество и налога на прибыль организаций. 

Одним из наиболее  полномасштабных и научно-обоснованных 
подходов к расчету налоговой нагрузки, является мультипликативная 
методика  расчета совокупной налоговой нагрузки, разработанная М. Т. 
Оспановым [6]. Однако в данной модели не учитываются возможности 
возмещения НДС (налоговых вычетов), то есть налоговая нагрузка рас-
сматривается в данном случае с позиции конечного потребителя, а не 
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хозяйствующего субъекта. М. Т. Оспанов справедливо указал, что ряд 
налогов, наряду с суммированием налоговой нагрузки, необходимо учи-
тывать в составе налоговых вычетов по налогу на прибыль. Однако по-
чему-то он не распространяет данное утверждение на отчисления по 
единому социальному налогу. Хотелось бы отметить, что М. Т. Оспанов, 
несмотря на определенную громоздкость приводимых формул, и расче-
тов (расчеты и графики занимают порядка 40 страниц), учел влияние на 
размер налоговой нагрузки только трех налогов: НДС, социальных нало-
гов, НДФЛ для предпринимателей и налога на прибыль для организа-
ций. Для современной российской системы налогообложения этого явно 
недостаточно. Особенно это касается налога на имущество, имеющего 
существенное значение для фондоемких производств. 

Мультипликативный метод расчета налоговой нагрузки предлагает 
также А. Е. Викуленко [1], применяющий при расчете совокупного нало-
гового бремени (СНБ) эффективную ставку. Таким образом, предлагае-
мые данным автором выкладки касаются, прежде всего, макроэкономи-
ческого аспекта уровня налоговых изъятий. Методика расчета СНБ учи-
тывает налог на прибыль, НДС, социальные и прочие налоги, связанные 
со спецификой деятельности предприятия и не зависящие от размера 
прибыли и объема реализации. Методика расчета СНБ по налогу на 
прибыль, НДС и социальным налогам в целом соответствует методике, 
предлагаемой М. Т. Оспановым. Остальные же налоги только названы, 
но расчеты по ним, к сожалению, приводятся не в полном объеме. В ка-
честве базы, по отношению к которой рассчитывается налоговое бремя, 
А. Е. Викуленко предлагает использовать коэффициент рентабельности 
производства, а также чистую прибыль. Использование данных показа-
телей в качестве базы вряд ли можно признать оптимальным, так как 
первый не учитывает НДС, который стоит в числителе приводимых 
формул, то есть в этом случае не обеспечивается соответствие числи-
теля и знаменателя. 

Каждый из рассмотренных подходов по-своему применим в опре-
делении конкретных экономических задач. Однако, прежде чем присту-
пить к отбору методики, нужно реально представлять, что для полно-
ценного анализа требуется показатель, который бы увязывал величину 
налоговой нагрузки предприятий с возможностями их развития на осно-
ве самофинансирования. 

Наиболее полно этим критериям отвечают методические подходы 
А. Кадушина, Н. Михайловой и Т. К. Островенко. Основное преимущест-
во их в том, что разработанные авторами формулы учитывают ставки 
налогов, показатель фондоемкости, трудоемкости и материалоемкости 
производства, а также (после некоторой модернизации) и уровень рен-
табельности производства. 

Однако для оценки влияния изменения налоговой нагрузки на эко-
номическую активность предприятия необходимо привлекать подходы   
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Е. А. Кировой и М. И. Литвина. Полученные данные целесообразно до-
полнить анализом изменения спроса на продукцию предприятия в зави-
симости от изменения цены, что позволит определить степень перела-
гаемости косвенных налогов на потребителя. 

В поисках методики основная идея состоит в том, чтобы сделать 
показатель налоговой нагрузки универсальным показателем, простым и 
удобным в исчислении и понимании налогоплательщиками. Налоговую 
нагрузку, как совокупность установленных законодательством налоговых 
изъятий, в условиях неплатежей, по нашему мнению, следует расчле-
нить на четыре показателя: 

─ долговая налоговая нагрузка, которая представляет собой раз-
мер кредиторской задолженности перед бюджетом и внебюджетными 
фондами на 1 руб. продаж. Данный показатель характеризует уровень 
выполнения налоговых обязательств за прошлые годы; 

─ начисленная налоговая нагрузка, то есть суммарная величина 
налоговых обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами 
на 1 руб. продаж. По данному показателю можно судить о доле налогов 
в объеме продаж. Если налоговая нагрузка сельского налогоплательщи-
ка выше средней по отрасли, то можно предположить, что налогопла-
тельщик переплачивает налоги; 

─ реализованная налоговая нагрузка, то есть величина реально 
погашенной текущей задолженности по платежам в бюджет и внебюд-
жетные фонды на 1 руб. продаж; 

─ дополнительная налоговая нагрузка – сумма средств (штрафы и 
пени), которые налогоплательщик вносит или должен внести в бюджет и 
внебюджетные фонды в результате неправильного или несвоевремен-
ного выполнения налоговых обязательств в расчете на 1 руб. продаж. 
Дополнительная налоговая нагрузка, в свою очередь, может быть на-
численной и реализованной.  

Достоинством данных показателей является их информативность, 
а также простота и доступность в их определении. 

На количественное значение показателя налоговой нагрузки боль-
шое влияние оказывает как налоговое законодательство, так и подходы 
налогоплательщиков к формированию налоговых отношений. Послед-
нему аспекту в настоящее время современные ученые практически не 
уделяют внимания. Однако без профессиональной подготовки и высоко-
го уровня налоговой квалификации собственников невозможна финан-
совая деятельность, которая, в первую очередь, должна быть направле-
на на полное использование налоговых льгот и возможностей по сниже-
нию налоговой нагрузки при полном объеме соблюдения налогового за-
конодательства. 
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Проблемы регулирования и надзора 
 банковской системы в современных условиях 

 
Изменения в российском законодательстве направлены на ниве-

лирование последствий мирового финансового кризиса и отражают об-
щую тенденцию огосударствления экономики. Частная инициатива не 
умерла, но показала излишнюю небрежность и неразборчивость в ис-
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пользовании средств для получения прибыли. Поэтому она должна быть 
взята под контроль государственными регуляторами.  

Пакет законов, принятых в конце 2008 года, направленный на ста-
билизацию экономики (и банковской системы как ее сердца прежде все-
го), будет иметь далеко идущие последствия, чем это может показаться. 

В центре этих изменений особо отчетливо выделяется фигура Бан-
ка России. Полномочия, связывающие этот орган и коммерческие банки 
относятся к сфере надзора и регулирования и закреплены в статьях 56 и 
75 ФЗ №86-ФЗ «О ЦБ РФ (Банке России)» от 10 июля 2002 г. соответственно. 

Примечательно, что, даже не приобретая дополнительно непо-
средственного влияния на кредитные организации, ЦБ получил в сово-
купности еще больше власти. 

ЦБ согласно принятым поправкам от 27 октября 2008 г.               
В ФЗ «О рынке ценных бумаг» стал полноправным участником рынка 
ценных бумаг. Учитывая финансовые возможности и вертикаль подчи-
нения между Банком и банками (также осуществляющими деятельность 
на бирже),  есть основания предполагать, что роль государства в лице 
ЦБ возрастет значительно, если не угрожающе, в смысле монополии. 
Однако при неустойчивости экономики, и особенно фондового рынка, 
вмешательство «невидимой руки» явилось, судя по росту индексов 
фондового рынка, оздоровляющим. 

В сфере отношений с подчиненным ему сектором кредитных орга-
низаций у Банка России имеются проблемы. Стратегия развития бан-
ковского сектора РФ, принятая  в 2001 году,  дополнилась  во  второй 
половине 2003 г.  проектом  нового  документа  правительства  и  ЦБ РФ  
«Об уточнении Стратегии  развития банковского сектора РФ на 2003 г. и 
на период до 2007 г.». Проект получил самые  нелестные отзывы со сто-
роны банковского сообщества и экспертов. Работа же над новым доку-
ментом затянулась, и в итоге новая «Стратегия развития банковского 
сектора РФ на период до 2008 г.» официально была утверждена только 
в апреле 2005 г. Современная ситуация в банковской системе склады-
вается таким образом, что  в настоящий момент трудно предсказать, как 
должна измениться банковская система России в условиях последствия 
мирового кризиса.  При этом роль Банка России как регулятора возрастает. 

Еще одна проблема в области законодательства ─ проблема соот-
ветствия нормативных актов Банка России федеральным законам. Дан-
ная проблема имеет огромный практический аспект и ее суть заключа-
ется не только в том, что Банк России выходит порой за пределы своей 
компетенции. Проблема состоит в том, что кредитные организации фак-
тически обязаны следовать таким актам. В статье 74 Закона о Банке 
России отмечается, что «в случаях нарушения кредитной организацией 
федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных 
актов и предписаний Банка России, непредставления информации, 
представления неполной или недостоверной информации Банк России 
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имеет право требовать от кредитной организации устранения выявлен-
ных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1 процента мини-
мального размера уставного капитала либо ограничивать проведение 
кредитной организацией отдельных операций на срок до шести            
месяцев». 

В этой связи следует подчеркнуть, что Банк России может приме-
нить санкцию к кредитной организации не за любое нарушение норма-
тивного акта или предписания Банка России, а только за нарушение та-
кого акта, который был принят Банком России в соответствии с феде-
ральными законами. Если, допустим, к кредитной организации применя-
ется санкция за нарушение какого-либо письма или такого нормативного 
акта, который был принят Банком России с выходом за рамки его компе-
тенции или с какими-либо другими нарушениями указанного соответст-
вия, то в этом случае нет оснований для применения санкции. 

Проблема практического плана – проблема отчетности кредитных 
организаций. Как отмечают эксперты, особого внимания заслуживает 
вопрос об избыточности форм отчетности кредитных организаций, часть 
которых либо дублирует друг друга, либо не вытекает из существа над-
зорной практики. По экспертным оценкам, каждый банк тратит на со-
ставление отчетности в среднем примерно 10-15% совокупного фонда 
рабочего времени. Только в Банк России ежегодно он подает порядка     
4 тыс. отчетов по 84 формам [6]. Кроме этого, различные формы отчет-
ности направляются в другие органы государственной власти: Феде-
ральную службу государственной статистики, Росфинмониторинг, нало-
говые органы, Федеральную службу по финансовым рынкам и т. д. [2]. 

Тем самым надзор ложится «серьезным грузом» на кредитные ор-
ганизации, отвлекая их финансовые и людские ресурсы. 

Вот трактовка понятия, приведенная в законе о Банке России:     
Надзор – процесс внешнего контроля, т. е. отслеживания, наблюдения 
(мониторинга), проверок и анализа всех параметров деятельности бан-
ка, существенных с точки зрения надзорного органа, включая как харак-
теристики самой указанной деятельности, так и ее результаты, с целью 
контроля соблюдения банком и его сотрудниками норм законодательст-
ва, правил, устанавливаемых Банком России, и внутренних документов 
самого банка. 

До сих пор указанную цель Банк России трактовал ограниченно, с 
«карательных» позиций, имея в виду прежде всего отыскание в дея-
тельности банка ошибок и промахов, нарушений законодательства и 
банковских правил и наказание его за это. Конечно, выявление и пресе-
чение конкретных нарушений весьма важно. Но возможности надзорных 
органов шире. Они могут и должны выявлять типовые проблемы в бан-
ковской сфере и обеспечивать руководство разных уровней информа-
ции, позволяющей принимать соответствующие решения. Но главное – 
надзорный анализ должен и может проводиться не столько для того, 
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чтобы наказать банк за уже совершенные нарушения и ошибки, сколько 
для того, чтобы выяснить его способности выполнять свои обязательст-
ва в ближайшем будущем и в обозримой перспективе.  

Еще одна негативная черта сложившейся надзорной практики – 
сведение цели надзора к попыткам обеспечения стабильности  и надеж-
ности банковской системы в целом, но не отдельных ее элементов, то 
есть не отдельных ее банков. Практика показала, что такой подход, при 
котором за лесом не видят отдельных деревьев, не только односторон-
ний, но и бесперспективный, поскольку система крепка только конкрет-
ными банками. 

Конечно, возможно, выкорчевывание отдельных «сорняков» не 
представляет проблемы. И стабильность, в общем, гораздо важнее 
обеспечения жизнедеятельности отдельных столпов. Но так было не 
всегда. Если вспомнить буйные 90-е, ЦБ не возился с некоторыми гиган-
тами на рынке при возникновении у них проблем. Можно сослаться на 
то, что государству хватало тогда проблем, на несовершенство норма-
тивно-правовой базы, но не нужно забывать, что это не отменяет факта 
банкротства кредитных организаций, отзыва у них лицензий. А ведь банк  
это не просто предприятие ради извлечения выгоды, за каждым стоят 
реальные вклады  и сбережения как граждан, так и юридических лиц. 

Проверки, анализ, надзор ─ не самоцель. Надзор нужен для того, 
чтобы заставить или побудить банк изменить в нужном направлении па-
раметры своей деятельности и, соответственно, ее результаты в случае, 
если непринятие таких мер может иметь негативные последствия для 
самого банка, клиентов, его вкладчиков, для банковского сектора в це-
лом. Такое воздействие на банк со стороны Центробанка и иных руково-
дящих органов и будет означать регулирование его деятельности. 

Вместе с тем, в деятельности Центрального Банка, несмотря на 
все просчеты и недостатки, имеют существенное проявление антикри-
зисные и просто текущие меры, способствующие правильному с право-
вой точки зрения и эффективному с экономической функционированию 
банков и заинтересованных лиц. ЦБ совместно с Агентством по страхо-
ванию вкладов занялось процедурой санации банков (Федеральный за-
кон от 27 октября 2008 г. №175-ФЗ «О дополнительных мерах для укре-
пления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 
года)». Банки больше не исчезают в бездну согласно «антиотмывочно-
му» закону или в связи с недостатком средств для продолжения дея-
тельности. Теперь по мере возможностей банк, находящийся под угро-
зой, передается на поруки более крупным кредитным организациям, 
проходят слияния и поглощения банков для их финансового оздоровле-
ния и возвращения в систему. И от негативности мер банкротства банка 
клиенты, вкладчики и кредиторы защищены в гораздо большей степени. 
Вкладчики же получили «прибавку» к застрахованной сумме вклада, она 
увеличилась с 400 тысяч рублей до 700. 
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Банк России озаботился, пусть и с некоторым опозданием, введе-
нием кураторов-комиссаров, следящих за направлением потоков денеж-
ных средств, направляемых в качестве беззалоговых кредитов от самого 
ЦБ и в рамках государственной поддержки от Внешэкономбанка. 

Кроме того, Банк России в рамках перехода на стандарты МСФО 
разработал стандарты промежуточного характера, позволяющие дви-
гаться к МСФО и при этом не быть такими затратными во всех смыслах:  
финансовом, трудовом и других. 

Еще один вопрос, обсуждение которого достигло апогея в послед-
нее время – создание в России мегарегулятора на рынке финансовых 
услуг с передачей ему функций и полномочий банковского надзора. Под-
готовлен и законопроект о создании Единого федерального органа регу-
лирования финансовых рынков. Согласно проекту федерального закона, 
единый орган осуществляет правовое регулирование любой деятельно-
сти по оказанию финансовых услуг любого рода ─ банковских услуг, 
страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, услуг по коллективному 
инвестированию, услуг по финансовой аренде и других, отвечающих 
сформулированному в проекте определению. При этом активно исполь-
зуется опыт зарубежных стран. 

В данном случае видится, что было бы большой ошибкой механи-
чески использовать опыт отдельно взятой страны. Уже не раз отмеча-
лось: каждая страна идет к модели регулирования финансовых рынков 
своим путем, и было бы опасно брать в качестве шаблона какой-либо из 
существующих вариантов. Возможно, у ЦБ стоило бы отнять его поли-
цейско-надзорные функции. Дробление и передача функций если и 
должны происходить, то постепенно и разумно, что в условиях кризиса 
будет весьма затруднительно и практически не реально.  

О перспективах дальнейшего развития ЦБ как государственного 
органа надзора и регулирования необходимо задумываться уже сейчас. 
В совокупности с расширяемыми функциями, в том числе и скрытого 
коммерческого характера, регулятор приобретает практически ничем не 
ограниченные возможности. Вместе с тем, адекватность и своевремен-
ность мер, предпринимаемых Банком России, иногда ставится под во-
прос. Как и вся молодежь (история и государства, и банков не насчиты-
вает еще и 20 лет) ему необходимо учиться на ошибках и предприни-
мать все возможное не только для устойчивого развития самого себя, но 
и экономики в целом. 
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Эволюция сферы занятости: как это было 
 
Сфера занятости России прошла очень сложный и долгий путь 

развития. Нельзя недооценивать его стадии, каждая из них внесла свой 
вклад в формирование современной модели рынка труда. Рассмотрим 
как это было.  

Советская модель занятости действовала по двум основным прин-
ципам – это стопроцентная занятость и низкий уровень оплаты труда.  

Все это привело к нарушению важнейшего принципа занятости – 
качество жизни должно повышаться с получением рабочего места.            
В итоге, в стране стали преобладать жестко фиксированные режим тру-
да и продолжительность рабочего времени, не получили развития такие 
формы занятости, как неполный рабочий день, работа по скользящему 
графику, а профессионально-квалификационная структура не изменя-
лась 25 лет. В частности, количество работников физического труда на-
ходилось на уровне 70% от всех занятых. Таким образом, полная заня-
тость переросла в излишнюю занятость.  

В 70-80-е годы прошлого века возникла диспропорция между спро-
сом на рабочую силу и предложением труда. Это произошло по несколь-
ким причинам. Во-первых, излишние основные фонды не обеспечива-
лись соответствующей рабочей силой.  Во-вторых, с дефицитом рабо-
чей силы сосуществовали ее излишки на ряде предприятий. В-третьих, в 
стране был непомерно высок уровень занятости трудоспособного насе-
ления (до 87%).  

Александр Зиновьев в монографии-памфлете с таким же названи-
ем в 1980 г. пытался описывать реальную модель занятости, функцио-
нирующую тогда в Советском Союзе: «Человек, никак не прикрепленный 
к деловым коммунам и являющийся при этом работоспособным, пред-
ставляет серьезную опасность для общества по многим причинам...  
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Главная опасность тунеядства для общества – не уголовная, а со-
циальная: тунеядец уходит из-под контроля первичного коллектива, ко-
торый фактически является высшей властью общества над индивидом... 
Это явление заслуживает самого серьезного внимания, ибо в нем про-
является одна страшная тенденция коммунизма, которую все стараются 
не замечать или тщательно маскируют, а именно – тенденция к особой 
форме рабства не в фигуральном, а в буквальном смысле слова»               
[1, с.116–117]. 

Уже в 1993 г. он писал: «В Советском Союзе назрел кризис. Но кри-
зис переживали все системы... Кризис – не крах... его можно было пре-
одолеть без всяких реформ...» [2, с. 323]. 

Однако реформ избежать не удалось, выделяют несколько этапов 
их проведения [4]. 

Первый этап (1991-1993 гг.) характеризовался бурным развитием 
нового частного сектора. Многие предприятия советской экономики ха-
рактеризовались наличием избыточных работников. Однако в целом 
численность занятых в экономике в целом уменьшилась в этот период 
примерно на 4%. На рубеже 1992-1993 гг. стало ясно, что дальнейшее 
развитие рыночных отношений в России невозможно без приватизации 
крупных и средних промышленных предприятий. К сожалению, отечест-
венный опыт приватизации можно считать неудачным. 

На втором этапе реформирования (1993-1995 гг.) директора 
предприятий стали воспринимать политику занятости как самостоятель-
ную проблему, имеющую право на существование. В этот период нача-
лись массовые сокращения занятых; усилилась дифференциация уров-
ней заработной платы в зависимости от должностных позиций и про-
фессий внутри предприятий; на предприятиях постепенно сложились 
различные подходы к регулированию занятости: накопление или высво-
бождение избыточной рабочей силы, изменение соотношения постоян-
ной и переменной составляющих заработной платы, использование со-
кращенных графиков работы, а также временных форм занятости и пр. 

Третий этап реформирования сферы занятости (1996-1998 гг.) 
характеризовался усилением кризисных тенденций в экономике и соци-
альной сфере, под влиянием которых развитие сферы занятости приоб-
рело во многом уродливые черты, формальные явления переплелись с 
неформальными, стали стираться границы между формальной и не-
формальной занятостью, между занятостью, безработицей, получили 
широкое распространение латентные формы занятости и безработицы, 
а также теневая доходная деятельность.   

Одновременно с этим происходила переориентация на производ-
ство более конкурентоспособной продукции; поиск новых партнеров; из-
менения во взаимоотношениях администрации и персонала; поиск путей 
финансирования нововведений и т. п., что дало импульс к сдвигам в 
сфере занятости. 
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Р. И. Капелюшников указывает на особый «российский путь» раз-
вития сферы занятости [3]. 

1. Занятость в Российской экономике оказалась на удивление ус-
тойчивой и не слишком чувствительной к шокам переходного процесса. 
В России занятость снижалась не столь активно, как в странах ЦВЕ ─      
и это при том, что переходный кризис был намного глубже и длился на-
много дольше.  

2. Несмотря на это, рост безработицы был выражен слабее и но-
сил «взрывной» характер, растянувшись на достаточно длительный пе-
риод. В отличие от других стран в России не отмечалось каких-либо рез-
ких скачков в динамике безработицы. Ее рост был медленным и посте-
пенным. Но стоило российской экономике вступить в фазу оживления, 
как показатели безработицы стремительно пошли вниз, уменьшившись 
почти в два раза: с максимальной отметки 14,6%, зафиксированной в 
начале 1999 года, до 8,0% в середине 2002 года. Таких темпов  сокра-
щения безработицы не знала ни одна другая переходная экономика. 

3. Необычная черта российского рынка – резкое сокращение про-
должительности рабочего времени. Не менее важно, что в показателях 
продолжительности рабочего времени прослеживалась сильная диф-
ференциация. Отклонения от стандартной продолжительности рабочей 
недели, причем не только в меньшую, но и в большую сторону, встреча-
лись повсеместно.  

4. По официальным данным, снижение реальной оплаты труда в 
России за период 1991-2000 гг. составило около 60%. Хотя по многим 
причинам эта оценка представляется завышенной, сам факт драматиче-
ского снижения заработной платы не подлежит сомнению. Снижение це-
ны труда для производителей носило устойчивый характер. Прогресси-
рующее удешевление рабочей силы позволило поддерживать спрос на 
нее на более высокой отметке, предотвращая тем самым резкий всплеск 
открытой безработицы.  

5. В России углубление дифференциации в заработках было ис-
ключительно резким, структура относительных ставок заработной платы 
была чрезвычайно подвижной и гибкой. 

6. На протяжении всего переходного периода в российской эконо-
мике происходил интенсивный оборот рабочей силы. В России наем 
продолжался поддерживаться на устойчиво высоком уровне, при этом 
доминировали добровольные увольнения. 

7. «Визитной карточкой» российского рынка труда стали разнооб-
разные «нестандартные» способы адаптации – работа в режиме непол-
ного рабочего времени и вынужденные административные отпуска, вто-
ричная занятость и занятость в неформальном секторе, задержки зара-
ботной платы и теневая оплата труда. В результате, с определенного 
момента такие способы адаптации стали восприниматься как повсе-
дневная рутина, как общепринятая практика, как норма трудовых отно-
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шений. Все эти «нестандартные» механизмы объединяла одна важная 
общая черта – неформальный или полуформальный характер. Обычно 
они действовали либо в обход законов и других формальных ограниче-
ний, либо вопреки им. Несвоевременная и скрытая оплата труда, непол-
ная и вторичная занятость вели к персонификации отношений между 
работниками и работодателями, вследствие чего явные трудовые кон-
тракты уступали место неявным. 

8. Как ни странно, при этом забастовочная активность была отно-
сительно невысокой. К тому же целый ряд российских забастовок носил 
откровенно демонстрационный характер и длился не более 2-3 дней.  

Законодательные предписания и контрактные обязательства ус-
пешно обходились или вообще открыто игнорировались без опасений, 
что за этим могут последовать серьезные санкции. И дело не в том, что 
государство не справлялось с функциями гаранта установленных пра-
вил и норм. Очень часто оно само выступало их активным нарушителем. 
Действительный институциональный фундамент российского рынка тру-
да составляли не только законы и контракты, сколько различные не-
формальные связи и практики. 

В настоящее время законодательство о занятости представляет 
собой целостную систему нормативных актов, регламентирующих регу-
лирование, обеспечение занятости, трудоустройство населения и другие 
немаловажные вопросы. С правовой точки зрения эта сфера стала пол-
ностью понятной для работников, которые знают свои права и обязанно-
сти и могут их отстоять. Действует Государственная служба занятости и 
ряд негосударственных организаций, обеспечивающих связь работода-
теля и потенциальных работников. Современный рынок труда состоит из 
множества субъектов и посредников, которые способствуют его функ-
ционированию. Однако перед законодательной властью стоит ряд не-
решенных вопросов в этой сфере. 

Нельзя сказать, что эволюция сферы занятости подходит к своему 
завершению. Все только впереди. 
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Пострелова А. В., аспирантка кафедры  
«Финансы и кредит» УлГТУ, г. Ульяновск 
 
Понятие и сущность инновационной культуры управления 
 
Важно отметить, что по аналогии с понятием «организация» инно-

вация обозначает также и сам процесс реализации новшества. В более 
широком смысле инновация – синоним успешного развития социальной, 
экономической, образовательной, управленческой и других сфер на ба-
зе разнообразных нововведений.  

Таким образом, наряду с корпоративной культурой, стратегическим 
ресурсом нового века является также и инновационная культура.  

Существует неограниченный диапазон проявления инновационной 
культуры: от создания условий эффективного пользования инновацион-
ного потенциала (личности, предприятия, организации) в интересах раз-
вития общества до обеспечения максимальной взвешенности в его ре-
формировании. 

Именно с участием инновационной культуры можно реально до-
биться: в сфере конкретной экономики – ускорения и повышения эффек-
тивности внедрения новых технологий и изобретений; в сфере управле-
ния – реального противодействия бюрократическим тенденциям; в сфе-
ре образования – содействия раскрытию инновационного потенциала 
личности и его реализации; в сфере культуры – оптимизации соотноше-
ния между традициями и обновлением, различными типами и видами 
культур.  

В то же время нельзя, разумеется, все сводить к влиянию иннова-
ционной культуры. Существуют мощные политические, экономические, 
социальные и другие факторы. Но они детерминируются состоянием 
культуры в целом и, прежде всего, ее инновационной составляющей.  

Не вызывает сомнения и тот факт, что инновационная культура ор-
ганично связана с другими областями культуры.  

Именно инновационная культура обеспечивает восприимчивость 
людьми новых идей, их готовность и способность к поддержке и реали-
зации новшеств во всех сферах жизни. 

Инновационная культура отражает целостную ориентацию челове-
ка, закрепленную в мотивах, знаниях, умениях и навыках, а также обра-
зах и нормах поведения. Она показывает как уровень деятельности со-
ответствующих социальных институтов, так и степень удовлетворения 
людей участием в них и его результатами. 

Формирование инновационной культуры связано, прежде всего, с 
развитием творческих способностей и реализацией креативного потен-
циала самого человека – ее субъекта. В то же время существует множе-
ство других факторов и условий, учет и активное использование которых 
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может существенно способствовать эффективности инновационной дея-
тельности.  

При высоком уровне инновационной культуры общества в силу 
взаимокорреляции взаимозависимости ее частей, изменения одной со-
ставляющей вызывает быстрое изменение других. В условиях иннова-
ционной стагнации необходим мощный организационно-управленческий 
и правовой импульс, чтобы заработали механизмы саморегулирования. 
Для этого требуется институциализация инновационной культуры, т. е. 
превращение развития ее в организованный, упорядоченный процесс с 
определенной структурой отношений, правилами поведения, ответст-
венностью участников.  

Инновационная культура как особая форма человеческой культуры 
предполагает тесную взаимосвязь с другими ее формами, прежде всего 
с правовой, управленческой, предпринимательской, корпоративной. Че-
рез инновационную культуру можно добиться существенного влияния на 
всю культуру профессиональной деятельности и производственных от-
ношений людей. При интернациональной сущности инновационной 
культуры усилия по ее развитию должны опираться на культурные тра-
диции страны и сферы деятельности.  

Именно поэтому создание благоприятной инновационной культуры 
в коллективе является существенной составляющей успешного внедре-
ния инновационных технологий. Ведь благоприятная инновационная 
культура пробуждает невероятную энергию, инициативу и ответствен-
ность, связанную с достижением чрезвычайно высоких целей.  

Построение инновационной культуры на всех уровнях требует 
уравновешивания полномочий отдельных сотрудников и всей группы в 
целом, что предусматривает соблюдение некоторых принципов: 

1. решения всегда основываются на ясных целях (основная задача 
менеджера состоит в определении этих целей); 

2. сотрудничество – одно из самых эффективных средств для раз-
вития инновационных процессов; 

3. приветствуется обмен идеями и информацией; 
4. каждый член группы осознает свое влияние на развитие иннова-

ционного процесса; 
5. экспериментирование вознаграждается и ожидается от всех со-

трудников; 
6. ошибки используются для извлечения уроков; 
7. инновации рассматриваются как нечто, к чему надо стремиться, 

а не как объект управления. 
Организации, которые следуют этим принципам, постоянно разви-

ваются, а их руководители, в свою очередь, обеспечивают творческую 
обстановку, необходимую для достижения целей. Они защищают право 
сотрудников на инновации, проведение исследований и экспериментов. 
Сотрудники чувствуют, что их уважают и ценят, их идеи и достижения 
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рассматриваются как успех всей группы и организации в целом. Каждый 
сотрудник оказывает воздействие на развитие и направления инноваци-
онного процесса. Группа использует созидательную энергию сотрудника 
и направляет ее на решение коллективных целей.  

Руководителям следует ясно представлять цели, значимость и круг 
задач, стоящих перед организацией. Они не могут навязывать свои идеи 
при формировании инновационной культуры, а должны создавать бла-
гоприятную обстановку для исследований и экспериментов и идти на 
риск, который является неотъемлемой частью инновационного процес-
са. Необходимо также способствовать налаживанию контактов с колле-
гами путем проведения совместных проектов, а также организации соб-
раний, переговоров, дискуссий с целью обмена информацией между 
фирмами разных стран. Если новые идеи заслуживают внимания, руко-
водители должны поддерживать, уважать и ценить их авторов.  

Нельзя не брать во внимание и тот факт, что инновационные ис-
следования иногда заходят в тупик. Поэтому надлежащая трактовка 
ошибок способствует поддержанию инновационной культуры. Если про-
ект не прошел утверждение, то конструктивный анализ ошибок позволя-
ет его доработать. Успешные менеджеры не боятся провокационных во-
просов и идей. Об успехе инновационной деятельности можно судить по 
откликам потребителей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационная культура 
это реальная степень восприимчивости человека, группы, общества к 
новшествам, способность и готовность превратить их в продукцию, услу-
ги, методы. Собственно, инновационная культура - это ядро инноваци-
онного развития общества, стратегический ресурс нового века. 
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Учет дебиторской задолженности в российской  
и международной практике  

 
В ходе расчетов с покупателями нередко возникают ситуации,      

когда задолженность предприятий по договорным обязательствам пога-
шается не своевременно либо не погашается совсем. При этом вопросы 
исковой давности регулируются главой 12 «Исковая давность» ГК РФ. 
Срок исковой давности в соответствии со ст. 195 определяется как срок, 
в течении которого лицо, чье право было нарушено, может использовать 
судебную защиту нарушенного права. ГК РФ выделяет два вида сроков 
исковой давности: общий и специальный. Общий срок равен 3 годам. 
Для отдельных видов требований законом могут определяться специ-
альные сроки исковой давности – сокращенные или более продолжи-
тельные по отношению к общему. 

Согласно п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного прика-
зом Минфина России от 29.07.98 №34н, дебиторская задолженность, по 
которой срок исковой давности истек, а также другие долги, не реальные 
для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании 
данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и при-
каза (распоряжения) руководителя организации и относятся на финан-
совые результаты организации. Однако нереальность этой задолженно-
сти надо документально подтвердить, так как несвоевременное списа-
ние дебиторской задолженности приводит к искажению данных бухгал-
терской отчетности, в результате чего она не будет достоверной. 

Кроме того, все организации обязаны проводить инвентаризацию 
обязательств. В унифицированной форме №ИНВ-17 «Акт инвентариза-
ции расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами», утвержденной постановлением Госкомстата России от 
18.08.1998 №88, в отдельных графах указывается дебиторская задол-
женность: подтвержденная дебиторами, не подтвержденная дебиторами 
и с истекшим сроком исковой давности. Но перед тем как оформлять акт 
инвентаризации, необходимо составить справку, в которой приводятся 
наименования дебиторов (их адреса, телефоны), основание и дата воз-
никшей задолженности, ее сумма, а также реквизиты документа, под-
тверждающего задолженность. Списание дебиторской задолженности 
необходимо обосновать также документом, подтверждающим событие, 
которое делает невозможным взыскание дебиторской задолженности, то 
есть истечение срока исковой давности. 
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Списанная на расходы дебиторская задолженность в течении пяти 
лет числится на забалансовом счете  007 «Списанная в убыток задол-
женность неплатежеспособных дебиторов». 

В отличие от российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) 
цель инвентаризации по международным стандартам финансовой от-
четности (МСФО) – это выявление просроченной дебиторской задол-
женности для работы с сомнительными долгами и подтверждение ба-
лансовых данных на определенную дату. Она проводится для того, что-
бы соблюсти принцип консерватизма, не завысить активы компании и не 
ввести пользователей в заблуждение. 

Инвентаризация проводится как выборочно, так и сплошным мето-
дом. Не все компании могут разослать акты сверок всем дебиторам и 
кредиторам, поскольку количество контрагентов может достигать не-
скольких тысяч. 

Оптимальная схема инвентаризации – это сверка расчетов со все-
ми крупнейшими контрагентами (такие контрагенты определяются по 
сальдо на конец и начало периода и по оборотам), а также выборочная 
сверка с определенным количеством прочих контрагентов. 

В международной практике распространена инвентаризация деби-
торской и кредиторской задолженностей аудиторами. При этом акты 
сверки на бланке организации за подписью ответственных лиц направ-
ляются дебиторам и кредиторам с указанием в качестве обратного ад-
реса почтовых реквизитов компании, которая проводит аудит. Это дает 
аудиторам уверенность в полноте отражения и правильности оценки де-
биторской и кредиторской задолженностей. Для целей аудита такая ин-
вентаризация проводится обычно не чаще одного раза в год, но для це-
лей учета компании  может требоваться более частая инвентаризация 
расчетов. 

Существуют две формы актов сверки – положительная и отрица-
тельная. В акте сверки отрицательной формы указываются сумма де-
биторской или кредиторской задолженности компании на определенную 
дату и просьба прислать обратно акт сверки только в случае несогласия 
контрагента с указанной суммой. При неполучении ответа задолжен-
ность считается подтвержденной. 

В акте сверки положительной формы содержится просьба выслать 
обратно акт сверки в любом случае (при соответствии с данными учета 
контрагента или при наличии разногласий). Сумма задолженности по 
данным компании может указываться, хотя в международной практике 
этого делать не рекомендуется, чтобы контрагент отразил в акте  сумму 
задолженности в соответствии со своим учетом. 

В России акты сверок в отрицательной форме не применяются, по-
скольку отсутствие ответа от контрагента в большинстве случаев не не-
сет особого смысла и не означает подтверждения данных организации. 
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Для целей  налогообложения  прибыли  суммы  безнадежных  дол-
гов  в  соответствии  со  ст. 266 НК РФ  относятся в состав прочих расхо-
дов. В соответствии с положениями НК РФ, безнадежными долгами при-
знаются долги: по которым истек установленный срок исковой давности; 
по которым в соответствии с гражданским законодательством обяза-
тельство прекращено: из-за невозможности его исполнения; на основа-
нии акта государственного органа; в результате ликвидации организа-
ции. Таким образом, для списания безнадежной дебиторской задолжен-
ности в налоговом учете необходимо представить доказательства о не-
реальности взыскания такой задолженности. 

Международная практика показывает, что при продаже в кредит 
безнадежная дебиторская задолженность неизбежна. В соответствии с 
МСФО, если сомнительная задолженность вероятна и может быть оце-
нена, необходимо отразить на счетах предполагаемую сомнительную 
дебиторскую задолженность. Принцип соответствия требует, чтобы 
убытки от сомнительной дебиторской задолженности были признаны в 
том отчетном периоде, когда произошла реализация. Предполагаемая 
дебиторская задолженность отражается как расход на сомнительные 
долги – расход от операционной деятельности, часто классифицируе-
мый как торговые издержки (расходы по реализации). 

Если сомнительная дебиторская задолженность не ожидается, то-
гда не требуется никаких корректировок дохода или счетов к получению, 
а дебиторская задолженность списывается в период признания безна-
дежной. 

Такой подход называется методом прямого списания. Этот метод 
не позволяет сопоставить доходы  с расходами, если только списание 
не осуществляется в том же периоде, в котором имела место соответст-
вующая продажа. Хотя данный метод не является приемлемым с кон-
цептуальной точки зрения, он оправдан согласно принципа существен-
ности, который гласит, что строгое соблюдение какого бы то ни было 
принципа бухгалтерского учета (например, принципа соотнесения дохо-
дов и расходов) не является обязательным, если такое несоблюдение 
не оказывает существенного влияния на финансовую отчетность. МСФО 
прямо не регламентируют порядок оценки дебиторской задолженности и 
создания резерва по сомнительным долгам. Однако, согласно концепту-
альным основам и сложившейся международной практике, процедура 
оценки дебиторской задолженности по счетам обычно состоит в сле-
дующем: на конец отчетного периода определяются безнадежные долги 
которые напрямую списываются на расходы (дебетуется счет расходов 
по безнадежным долгам, кредитуется дебиторская задолженность), а 
для сложившейся величины дебиторской задолженности создается ре-
зерв по сомнительным долгам методом ранжирования дебиторской за-
долженности. 
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Рассмотрим порядок отражения списания безнадежной дебитор-
ской задолженности в соответствии с требованиями российского законо-
дательства и положениями МСФО. 

Пример. По итогам проведенной инвентаризации расчетов с поку-
пателями и заказчиками выявлена дебиторская задолженность, подле-
жащая оплате. По решению руководителя задолженность была призна-
на безнадежной и подлежала списанию в состав прочих расходов орга-
низации. При этом в бухгалтерском учете были сделаны следующие за-
писи (табл.1). 

                         Таблица 1     
Отражение хозяйственных операций 

по списанию дебиторской задолженности за март 
Корреспонденция счетов № п\п Содержание хозяйственной 

операции 
Сумма, 
рубли Дебет Кредит 

1. Списана 
дебиторская задолженность

50 000 91.2 62.00 

2. Отражена 
списанная задолженность 
на забалансовом учете 

50 000 007  

 
В случае, если организация вела финансовый учет в соответствии 

с требованиями МСФО, то были бы сделаны следующие записи       
(табл. 2). 

                 Таблица 2 
Отражение хозяйственной операции по списанию 

дебиторской задолженности в соответствии с требованиями МСФО 
Корреспонденция счетов Сумма 

Расходы по безнадежным долгам 50 000 
Дебиторская задолженность 50 000 

 
После изучения практики учета расчетов с покупателями можно 

сделать вывод о том, что основным различием между отражением деби-
торской задолженности в соответствии с международными стандартами 
и российской системой учета является разный подход к созданию ре-
зерва по сомнительной дебиторской задолженности. 
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Роль конкурентных преимуществ в стратегическом  
управлении предприятием 

 
Стратегическое управление представляет собой процесс планиро-

вания, определения и осуществления деятельности организации в дол-
госрочной перспективе. Стратегия предприятия – это детальный все-
сторонний комплексный план, предназначенный для обеспечения осу-
ществления миссии предприятия и достижения его целей. 

Конкуренция ─ фактор, который приходится учитывать предпри-
ятиям для того, чтобы добиться успеха на рынке. Именно конкуренция 
определяет, насколько уместна избранная стратегия предприятия и та-
кие ее компоненты, как инновации, капитал, менеджмент, корпоративная 
культура и др. Конкурентная стратегия ─ это поиск благоприятного по-
ложения в отрасли или на рынке, другими словами, там, где происходит 
конкурентная борьба. Конкурентная стратегия имеет целью обеспечить 
предприятию такое положение, которое позволяет ей извлекать прибыль 
на долгосрочной основе, несмотря на противодействие различных сил. 

Существует множество путей конкуренции и стратегий предприя-
тия: производственная, товарная, ценовая и т. п. Но в основе любой 
стратегии лежат конкурентные преимущества. Стратегическое управле-
ние можно определить как управление конкурентными преимуществами. 

Конкурентное преимущество ─ это положение предприятия на рын-
ке, позволяющее ему преодолевать силы конкуренции и привлекать по-
купателей. Конкурентные преимущества создаются уникальными ося-
заемыми и неосязаемыми активами, которыми владеет предприятие, 
теми стратегически важными для данного бизнеса сферами деятельно-
сти, которые позволяют побеждать в конкурентной борьбе. Конкурент-
ные преимущества, как правило, реализуются на уровне стратегических 
единиц бизнеса и составляют основу деловой (конкурентной) стратегии 
предприятия. 

При выработке стратегии конкуренции необходимо, с одной сто-
роны, иметь ясное представление о сильных и слабых сторонах дея-
тельности предприятия, его позиции на рынке, а с другой стороны, по-
нимать структуру национальной экономики в целом и структуру отрасли, 
в которой работает предприятие.  

Как привлекательность, так и конкурентное положение в значитель-
ной мере зависят от самого предприятия. В то же время привлекатель-
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ность отрасли или региона — это отражение факторов, на которые, как 
правило, предприятие может влиять очень мало. Поэтому конкурентная 
стратегия может сделать данное предприятие (а вместе с ним в какой-то 
степени и всю отрасль) более или менее привлекательным. Таким обра-
зом, конкурентная стратегия не только отвечает на требования окруже-
ния, но и формирует это окружение. 

Конкурентное преимущество вырастает из превышения потреби-
тельской ценностью, которую предприятие может создать для покупате-
лей своей продукции, затрат на ее создание. Ценность — это то, за что 
покупатели готовы платить, и большая ценность вытекает из того, что 
производитель предлагает за эквивалентные блага меньшую цену, чем 
конкуренты, или из уникальных преимуществ товара или услуги, которые 
перевешивают более высокую цену. 

На начальном этапе выработки конкурентной стратегии необходимо 
провести структурный анализ отрасли. Решающим фактором привлека-
тельности для предприятия является прибыльность отрасли. Кроме то-
го, конкурентная стратегия должна вырастать из понимания правил кон-
куренции, которые определяют привлекательность предприятия. 

Конечная цель конкурентной стратегии — правильное использова-
ние правил конкуренции, а в идеальном случае — изменение этих пра-
вил в пользу предприятия. В любой отрасли правила конкуренции опре-
деляются следующими основными конкурентными факторами: появле-
ние новых конкурентов; угроза товаров-субститутов; конкурентное пре-
имущество покупателей; конкурентное преимущество поставщиков; кон-
куренция среди уже существующих производителей. 

Степень воздействия этих факторов варьируется от отрасли к от-
расли. Она может изменяться по мере развития отрасли. В отраслях, где 
все факторы благоприятны, многие конкуренты получают хорошую при-
быль. Но в отраслях, где неблагоприятное воздействие одного или бо-
лее факторов достаточно интенсивно, немногие предприятия получают 
хорошие прибыли, несмотря на все усилия их менеджмента. Прибыль-
ность отрасли зависит не только от дороговизны товара или от того, ис-
пользуются ли в производстве высокие технологии. Например, такие ви-
ды бизнеса, как торговля нефтью, очень прибыльны, в то время как вы-
сокотехнологичные отрасли, например производство персональных ком-
пьютеров или средств кабельного телевидения, не приносят высокой 
прибыли для многих участников. 

Рассматриваемые факторы определяют прибыльность предпри-
ятия, так как воздействуют на цены, затраты и необходимые вложения, 
т. е. составляющие доходности инвестиций. Конкурентное преимущест-
во покупателей оказывает влияние на цены, которые предприятие уста-
навливает на свою продукцию. Такое же воздействие оказывает угроза 
субститутов, то есть заменителей товара. Конкурентное преимущество 
покупателей может влиять на затраты и инвестиции, поскольку более 
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богатые покупатели могут требовать более дорогие услуги. Конку-
рентное преимущество поставщиков определяет стоимость сырья и по-
луфабрикатов. Интенсивность конкуренции оказывает влияние на цены, 
а также на расходы в таких областях, как маркетинг, продвижение това-
ра, реклама и др. 

Действие каждого из конкурентных факторов зависит от структуры, 
экономических и технических особенностей отрасли. Структура отрасли 
обычно довольно стабильна, но она может изменяться в процессе фор-
мирования или развития отрасли. Структурные сдвиги изменяют общее 
и относительное влияние конкурентных факторов и могут воздейство-
вать на прибыльность предприятия с положительной или отрицательной 
стороны. 

Часто предприятия разрабатывают стратегию на длительный пери-
од времени без учета долгосрочных последствий развития отрасли. Они 
предвидят улучшение своего конкурентного положения, если их дейст-
вия будут успешными, но не могут предсказать последствия их действий 
для ситуации в отрасли в целом (это возможно, например, если дейст-
вия конкурентов принимают широкие масштабы). Разрушителями обыч-
но являются предприятия второго эшелона с серьезными проблемами и 
ищущие решения или же так называемые «глупые фирмы», которые не 
понимают, к каким издержкам приведут их решения, или имеют нереа-
листические представления о будущем. 

Конкурентные преимущества могут иметь разнообразные формы в 
зависимости от специфики отрасли, товара и рынка. При определении 
конкурентных преимуществ важно ориентироваться на запросы потре-
бителей и убедиться в том, что эти преимущества воспринимаются ими 
как таковые. Иначе может оказаться, например, что предприятие счита-
ет себя известным на местном рынке и не тратит средств на рекламу, а 
потребители не имеют информации об этом предприятии. Такая ситуа-
ция характерна для многих российских предприятий. 

Главное требование — отличие от конкурентов должно быть ре-
альным, выразительным, существенным. Предприятие должно иметь 
несколько конкурентных преимуществ, которые необходимо защищать. 
Средствами защиты конкурентных преимуществ могут быть: 

− монополия; 
− патенты, ноу-хау, секретность; 
− доступ к источникам сырья или коммуникациям  и т. д. 
Существует множество направлений достижения конкурентных пре-

имуществ, или деловых стратегий, но наиболее общими являются: 
− лидерство в издержках (себестоимости продукции); 
− дифференциация продукции; 
− фокусирование (концентрация); 
− ранний выход на рынок (стратегия первопроходца);  
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− синергизм. 
Каждая из стратегий — это особый маршрут к достижению конку-

рентного преимущества, включающий выбор типа конкурентного пре-
имущества и масштаб стратегической цели его достижения. Лидерство в 
области минимизации себестоимости и дифференцируемость — это це-
ли в широком масштабе, фокусирование — в узком. Основное в выборе 
конкурентной стратегии — это понимание того, что конкурентное произ-
водство представляет собой сердцевину любой стратегии, и достижение 
сравнительного преимущества требует выбора масштаба, в котором это 
преимущество будет достигаться. Быть «всем для всех» — это путь по-
средственного стратега, который ведет к низкой прибыльности, посколь-
ку часто означает, что у предприятия вообще нет конкурентных преиму-
ществ. 

Следует отметить, что конкурентные преимущества предприятия в 
отрасли определяются также широтой целевого рынка. Поэтому перед 
выбором одной из общих стратегий предприятие должно определить 
ряд ограничивающих факторов: 

− ассортиментный набор продуктов, который оно будет произво-
дить, а также тип потенциальных покупателей; 

− планируемые каналы распределения продукции; 
− регион, в котором оно будет продавать продукцию, а также ряд 

смежных отраслей, в которых собирается конкурировать. 
При этом предприятие может выбрать массовый рынок или узкую 

рыночную нишу. Комбинируя целевые рынки с основными стратегиями, 
предприятие расширяет область выбора стратегий. Когда стратегии ми-
нимизации затрат и дифференциации продукции нацелены на массовый 
рынок, они называются лидерством в издержках и дифференциацией 
продукции соответственно. Но когда эти же стратегии нацелены на ры-
ночную нишу, они называются фокусированием. Выбор конкретной стра-
тегии конкуренции существенно зависит от стратегического потенциала 
предприятия и возможностей расширения его ресурсов. Именно внут-
ренняя среда предприятия во многом определяет выполнимость вы-
бранной стратегии. 

Конкурентные преимущества не являются вечными, они завоевы-
ваются и удерживаются только при постоянном совершенствовании всех 
сфер деятельности, что является трудоемким и, как правило, дорого-
стоящим процессом. Возможности сохранения конкурентных преиму-
ществ зависят от ряда факторов: 

1. Источники конкурентных преимуществ. При этом конкурентные 
преимущества подразделяются на два вида: 

− преимущества высокого ранга (связанные с наличием у пред-
приятия высокой репутации, квалифицированного персонала, патентов, 
ведением долговременных НИОКР, развитым маркетингом, основанным 
на использовании новейших технологий, современным менеджментом, 
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долговременными связями с покупателями и т. д.) дольше сохраняются 
и позволяют достигать более высокой прибыльности; 

− преимущества низкого ранга (связанные с наличием дешевой 
рабочей силы, доступностью источников сырья и т. д.) не столь устойчи-
вы, так как могут быть скопированы конкурентами. 

2. Очевидность источников конкурентных преимуществ. При нали-
чии явных источников преимуществ (дешевое сырье, определенная тех-
нология, зависимость от конкретного поставщика) возрастает вероят-
ность того, что конкуренты постараются лишить предприятие этих пре-
имуществ. 

3. Инновации. Для удержания лидирующего положения сроки вне-
дрения инноваций должны, по крайней мере, равняться срокам их воз-
можного повторения конкурентами или превосходить их. Инновационный 
процесс позволяет предприятиям переходить к реализации конкурент-
ных преимуществ более высокого ранга и увеличивать число их источ-
ников. 

4. Отказ от имеющегося конкурентного преимущества для приоб-
ретения нового. Отказ от конкурентного преимущества важен для реали-
зации стратегии, так как создает барьеры для имитаторов. М. Портер 
приводит пример фирмы, выпускающей лечебное мыло, которое она 
распространяет через аптеки. Фирма отказалась от сбыта через магази-
ны и супермаркеты, отказалась от введения в мыло дезодорирующих 
добавок, тем самым она создала барьеры для имитаторов. По мнению 
М. Портера, введение понятия «отказ от конкурентного преимущества» 
добавляет новое измерение к определению стратегии. Суть стратегии 
состоит в определении того, что не надо делать, в мотивированном от-
казе от преимущества в конкурентной борьбе. 

Рассмотрение конкурентоспособности предприятия как фактора его 
инвестиционной привлекательности предполагает необходимость раз-
работки методических подходов к ее измерению и мероприятий по их 
совершенствованию. При этом наиболее сложна оценка степени конку-
рентоспособности предприятия, под которой понимаются преимущества 
одного предприятия перед другими. Это предполагает решение ряда за-
дач: выбор базовых объектов для сравнения; определение критериев 
сравнительной оценки; информация о состоянии рынка, на котором ра-
ботает данное предприятие. 

В таком случае рассматриваются два вида конкурентоспособности: 
предприятия в целом как хозяйствующего субъекта и выпускаемой про-
дукции. 

Конкурентоспособность предприятия может быть определена каче-
ственно и количественно. Наиболее предпочтительна последняя оценка, 
так как она позволяет увязать ее с мерой инвестиционной привлека-
тельности. Потенциал конкурентоспособности формируется под влияни-
ем следующих групп факторов: ресурсов предприятия — технических, 
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технологических, кадровых, пространственных, организационных, ин-
формационных и финансовых (здесь активы рассматриваются в плане 
обеспечения конкурентоспособности) и условий обеспечения кон-
курентоспособности предприятия в целом. 

В результате взаимодействия этих групп факторов формируется по-
тенциал конкурентоспособности. 

Для оценки потенциала конкурентоспособности предприятия ис-
пользуется метод экспертных оценок, в соответствии с которым способ-
ности предприятия по обеспечению конкурентоспособности с точки зре-
ния имеющихся возможностей и ресурсов оцениваются по 10-балльной 
шкале (при этом 10 баллов характеризуют наличие или полное исполь-
зование ресурсов, а 0 баллов ─ их отсутствие). 

Уровень конкурентоспособности продукции непосредственно отра-
жается на ее рыночной цене, характеризует сравнительную предпочти-
тельность ее перед аналогами и вероятность выбора ее потребителями. 

Таким образом, исходя из анализа конкурентной стратегии предпри-
ятия, ее положения на рынках сбыта продукции, конкурентоспособности 
продукции, можно ввести следующие градации рейтинговой оценки 
предприятий по этому фактору: 

− конкурентная стратегия предприятия эффективна, положение 
предприятия стабильно, продукция конкурентоспособна; 

− конкурентная стратегия требует доработки, положение предпри-
ятия временно-стабильное, продукция конкурентоспособная; 

− отсутствие обоснованной конкурентной стратегии, положение 
предприятия нестабильное, часть продукции конкурентоспособна; 

− отсутствуют положительные оценки по каждому фактору, пред-
приятие и продукция неконкурентоспособны. 

Перечисленные рейтинговые оценки могут быть выполнены по от-
ношению к среднеотраслевым показателям предприятий, выпускающих 
аналогичную продукцию, или с учетом динамики изменения конкретных 
факторных показателей. По этой причине необходимо пояснение, для 
каких условий проведена рейтинговая оценка и в каком промежутке вре-
мени она произведена. 

Для сохранения или, наоборот, изменения конкурентных пре-
имуществ в связи с изменениями конкурентной среды и предпочтений 
потребителей необходим постоянный мониторинг действий конкурентов 
и отслеживание изменений потребительских предпочтений. 
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Некоторые нюансы подбора кадров 

Динамичные рыночные отношения, формируя современную эконо-
мику и «лицо» предприятий, вместе с этим устанавливают акценты для 
всех процессов управления персоналом. Оптимизация производства 
(непрерывные организационные и технологические изменения) неиз-
бежно приводит к трансформациям должностей, и, как следствие, фор-
мирует приоритетные направления системы показателей для оценки и 
подбора кадров. 

Экономическая ситуация постоянно видоизменяет модель востре-
бованного квалифицированного работника. Совокупность разноплано-
вых компетенций и широкий спектр должностных обязанностей нередко 
приходят на смену узкой специализации и четко ограниченной ответст-
венности за определенные участки работы. 

Авторитарная централизация менеджмента уступает позиции ак-
тивному диалогу управленцев всех рангов с рядовыми исполнителями, 
пропаганде «формул успеха», проведению открытых конкурсов на за-
мещение вакансий среди работников предприятия с привлечением 
внешних соискателей. 

Заметно оптимизирует работу отдела кадров по поиску и принятию 
нового сотрудника на вакантное место описание должности (также назы-
ваемое в ряде источников «профиль должности»). 

Обозначенный документ устанавливает перечень требований к кан-
дидату на должность, определяет права и обязанности, четко определяет 
роль работника в организационной структуре. 

Описание должности имеет для работодателя примерно такое же 
значение, как и резюме для кандидата, поэтому к его составлению нужно 
отнестись ответственно, уточнить и обозначить такие линии, как: 

1) профессиональные и квалификационные характеристики тре-
буемого работника, его личные качества; 

2) функции нового сотрудника, круг его компетентности и ответст-
венности; 

3) возможные поощрения и стимулирование сотрудника, его долж-
ностной оклад; 

4) уровень доступа к служебной информации. 
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Следует помнить, что содержимое всех пунктов документа должно 
соответствовать реальному положению дел на предприятии, проверяться 
и корректироваться по мере необходимости. 

Соискатель может ознакомиться с описанием должности, на кото-
рую претендует. В случае его несогласия с представленными квалифика-
ционными и профессиональными требованиями, режимом, интенсивно-
стью и комплексностью работы, соискатель уже на предварительном эта-
пе знакомства  с работодателем может отказаться от предлагаемой ра-
боты. Такой подход способствует:  

─ унификации процедуры подбора кандидатов (а также делает от-
бор объективным и обоснованным); 

─ более целенаправленному и предельно конкретному проведе-
нию собеседования; 

─ быстрому отсеву неподходящих кандидатов; 
значительной экономии времени и усилий интервьюера (и/или отбороч-
ной комиссии). 

Использование формализованных описаний должностей позволяет  
максимально автоматизировать процедуру сбора и анализа данных со-
искателей, разместивших свои резюме на электронных страницах Ин-
тернета.  

Грамотно составленный профиль должности не только удобный 
«шаблон», используемый при приеме на работу. На его основе проводят 
в дальнейшем аттестацию и оценку персонала, используют для выработ-
ки целей и разработки планов обучения персонала, формируют кадровый 
резерв. Профиль должности служит каркасом для составления должно-
стных инструкций. 

Отметим, что должностные инструкции не являются обязательными 
в негосударственных предприятиях и вводятся в документооборот по ус-
мотрению руководителя. 

Тем не менее, должностные инструкции, как элемент общей кадро-
вой стратегии предприятия, являются эффективным инструментом 
управления персоналом, выполняют организационную, регламентирую-
щую и регулирующую роль: 

─ устанавливают обязанности, права и ответственность работника, 
а также обеспечивают их четкое разграничение между должностями; 

─ исключают дублирование выполнения отдельных работ; 
формализуют взаимосвязь в работе сотрудников, занимающих различ-
ные должности; 

─ предоставляют направления для объективной оценки деятельно-
сти работников, их самоконтроля; 

─ служат нормативной основой для применения мер воздействия на 
работников. 

При разработке должностных инструкций необходимо обеспечить 
единый подход к построению содержания разделов и документа в целом, 
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отследить последовательность изложения, а также четкость и краткость 
формулировок. 

Правильно составленные должностные инструкции помогают свести 
к минимуму и упростить период адаптации нового сотрудника, при этом 
не только избежать многих его ошибок, но и «простоя привыкания». 

Значимой ступенью, предшествующей процессу поиска и отбора 
становится построение звена исполнителей, начиная от человека, при-
нимающего поступающие звонки соискателей, консультирующего по 
возникающим вопросам, и заканчивая составом отборочной комиссии 
экспертов, которая будет принимать решение о принятии кандидата на 
должность и прекращении поисков. 

 Этап выбора сотрудников, которые будут осуществлять функции 
по оценке персонала без ущерба для их основной деятельности на пе-
риод работы по закрытию вакансии, на постоянной основе или на пери-
од аттестации является очень важным. 

Именно эти сотрудники при использовании внешних источников 
подбора кадров создают первое впечатление о предприятии-
работодателе, его деловой имидж. Поэтому помимо стандартных обще-
известных требований к их внешнему виду и поведению к ним должны 
предъявляться еще и такие как: 

─ наблюдательность; 
─ навыки прогнозирования; 
─ гибкость в подходе к решению возникших проблем; 
─ хорошее и достаточное владение приемами опроса персонала;  
─ стремление к самосовершенствованию, развитию в себе свойств, 

присущих руководителю; 
─ четкость и однозначность в описании характеристик персонала, 

грамотная речь. 
Соответствие кандидата большинству значимых критериев и сте-

пень его окончательной пригодности (или непригодности) определяется 
в процессе отбора, для которого требуется наиболее высокая профес-
сиональная компетенция тех, кто осуществляет оценку кандидата. 

Оценщики должны не только обладать полной информацией о 
специфике деятельности предприятия, о взаимоотношениях в коллекти-
ве, но и иметь представление о порядке разработки и применения про-
грамм по оценке персонала.  

Очевидно, что за исключением специалистов по оценке и подбору 
персонала, редкий рядовой сотрудник предприятия обладает полным 
набором указанных качеств. Поэтому с целью надлежащего и качест-
венного исполнения функций по оценке и отбору персонала, целесооб-
разно создавать компетентную группу (комиссию оценщиков). 

В настоящее время на многих предприятиях оценку компетентно-
сти соискателей на управляющие должности среднего и высшего звена 
осуществляет непосредственно директор предприятия или его замести-
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тель. Такой выбор в итоге не всегда является самым лучшим, так как ру-
ководитель не всегда обладает достаточным набором знаний специфи-
ки оцениваемого соискателя (например, юриспруденция, бухгалтерия, 
технические специальности и т. д.). Зачастую оцениваются не профес-
сиональные особенности соискателя и его возможная полезность для 
общего дела, а его личные качества, лояльность руководству. 

В связи с этим целесообразно в экспертную комиссию включать 
несколько наиболее грамотных и ответственных сотрудников отдела, ко-
торые будут в подчинении у нового руководителя. 

Таким образом, отбор претендентов на вакантные должности, осо-
бенно руководящие, можно производить максимально формализовано, а 
значит эффективно, сводя к минимуму субъективные оценки на всех 
этапах. 
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Эволюция систем управления предприятием 

 
Многие российские предприятия сегодня столкнулись с серьезной 

проблемой – отсутствием эффективной системы управления. Старые 
предприятия, в силу исторически сложившихся политико-экономических 
условий, не нуждались в выработке реакции на изменение условий 
хозяйственной деятельности и, соответственно, в создании открытых 
систем управления, а новые коммерческие компании часто вообще не 
имеют традиций организованного управления. В результате, под 
давлением внешних и внутренних изменений предприятия теряют 
управляемость и несут финансовые потери. 

Теоретическую основу решения указанной проблемы может 
составить эволюционная концепция теории управления и результаты 
исследований развития сложных естественных систем. 

С точки зрения теории самоорганизации, в сложных иерархических 
системах управляющие уровни необходимы для фиксации внешних 
воздействий, возникающих в макросистеме и параллельных системах, 
сбора, анализа и обработки информации об этих воздействиях, отбора 
внутренних импульсов, которые позволяют системе адаптироваться к 
внешним воздействиям. 
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Появление новых, непривычных импульсов порождает в системе 
дополнительные связи. Под угрозой разрушения внутренней структуры 
происходит самоорганизация системы, приводящая, в частности, к 
формированию у нее нового иерархического уровня управления. 

Каждый из уровней системы управления обеспечивает определен-
ный тип реакции.  Если  соответствующие  ему  внешние  импульсы  
отличаются постоянством, то данный уровень управления также 
становится постоянным элементом иерархической структуры. В случае 
же, когда внешний импульс оказывается разовым, соответствующий 
уровень управления утрачивается после исчезновения внешнего 
воздействия. Таким образом, происходит адаптация системы к новым 
условиям деятельности, сохраняется ее идентичность самой себе. 

По этой схеме предприятие адаптируется к внешней среде и 
обеспечивает достижение своих целей, что и является задачей систем 
управления согласно классическому определению теории. 

В соответствии с эволюционной концепцией теории управления 
задачи руководства распределяются по трем основным уровням — 
оперативному, инновационному и стратегическому. 

На стратегическом уровне вырабатывается реакция на глобальные 
изменения во внешней среде, корректируются цели деятельности 
предприятия в соответствии с выполняемой миссией, выбирается 
корпоративная стратегия, подготавливаются системы, структуры и 
управленческая культура для реализации стратегии. 

Стратегия включает набор целевых установок для инновационного 
уровня управления. На нем происходит адаптация предприятия к 
изменениям в рыночной и инновационной дифференциации внутри 
областей хозяйственной деятельности, формируются целевые 
установки для соответствующих функций. 

На оперативном уровне в пределах целевых установок по набору 
сегментов «продукт – рынок» составляется подробный план 
хозяйственных операций по функциональным подразделениям. 

Стратегический и инновационный уровни управления обеспечивают 
внешнюю эффективность предприятия, а оперативный — внутреннюю. 

Для всех уровней существует общий стандартный набор функций, 
выполнение которых обеспечивает полный цикл принятия управ-
ленческих решений: прогнозирование, планирование (включающее 
постановку целей, программирование работ, бюджетирование и 
организацию), контроль и регулирование. 

Функционирование системы управления на каждом уровне 
описывается несколькими универсальными параметрами. Значение 
параметров для уровней, обеспечивающих внешнюю эффективность, 
зависит от характеристик изменения внешней среды. Для оперативного 
уровня параметры задаются целевыми установками более высоких 
уровней управления. 
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Задающими характеристиками внешней среды являются систе-
матичность изменений, связь ожидаемых изменений с прошлыми, 
периодичность их возникновения и продолжительность развития. 

Внешние изменения могут либо систематически следовать друг за 
другом, либо быть разовыми (такие изменения, промежуток времени 
между которыми превосходит доступный для предприятия горизонт 
планирования). Разовые изменения требуют от предприятия 
однократной реакции на соответствующем уровне управления, тогда как 
на непрерывные изменения необходимо реагировать постоянно. 

Связь с прошлым означает сохранение в развитии новых изменений 
прежних исторических закономерностей. В этом случае возможен 
перенос предшествующего опыта выработки управленческой реакции на 
будущее. Чем слабее связь с прошлым, тем в большей степени при 
прогнозировании и планировании необходимо использовать факторные 
модели и строить сценарии на основе экспертных и интуитивных 
методов. 

Под периодом развития внешних изменений подразумевается 
промежуток времени между поступлением первых сигналов о грядущих 
событиях и моментом, когда данные изменения начинают сказываться на 
результатах хозяйственной деятельности предприятия. В случае 
кризисного управления под этим параметром можно понимать 
промежуток времени до возникновения необратимых финансовых 
потерь. Период развития внешних изменений ограничивает горизонт 
планирования. Иначе говоря, предприятие не может вырабатывать 
эффективную реакцию на события, о возможности которых даже не 
подозревает. 

Минимально допустимый горизонт планирования ограничивается 
периодом выработки реакции и принятия соответствующих мер. 
Горизонт планирования должен позволять осуществить полный цикл 
необходимых организационных и технических нововведений до нас-
тупления момента, когда внешние события начнут сказываться на работе 
предприятия, или хотя бы до момента возникновения необратимых 
потерь. 

Под периодичностью возникновения внешних изменений пони-
мается средний промежуток времени между появлением раз-
нообразных изменений. Эта характеристика определяет максимально 
допустимую периодичность составления планов. Если планы раз-
рабатываются реже, чем происходят внешние события, то предприятие 
рискует упустить какое-либо важное изменение. 

Периодичность и продолжительность развития внешних изменений 
могут в значительной степени колебаться. В первую очередь, это касается 
стратегических изменений, обусловленных логикой развития мак-
росистемы. Для инновационного уровня управления значения харак-
теристик внешней среды гораздо более устойчивы, поскольку дли-
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тельность жизненного цикла продукции, технологий и сегментов рынка во 
многом связана с внутренними ограничениями предприятий на сроки 
разработки и внедрения технических нововведений. 

При проектировании систем управления для снижения неоп-
ределенности можно использовать периодичность планирования, соот-
ветствующую минимальному промежутку времени между двумя ожи-
даемыми изменениями, и максимально допустимый горизонт пла-
нирования. Более сложным вариантом является гибкий пересмотр 
параметров системы управления применительно к каждому из ожи-
даемых внешних событий. 

Параметры системы оперативного управления задаются в первую 
очередь системой инновационного планирования. Сроки и объемы 
операций по сбыту, производству, продвижению, исследованиям и 
разработкам, финансированию, материально-техническому снабжению 
определяются в соответствии с планами балансировки жизненных 
циклов сегментов «продукт – рынок», сформированными на уровне 
инновационного управления. 

Каждый из уровней управления обеспечивает достижение своей 
группы целей. Поэтому деятельность на каждом из этих уровней 
относительно независима друг от друга и требует организационного 
обособления. 

В рамках организационных структур предприятий за оперативную 
деятельность отвечают так называемые центры прибыли. Ответст-
венность за инновационную и стратегическую деятельность распре-
деляется между стратегическими центрами и высшим руководством. 

На каждом системном уровне функции управления выполняются 
специализированными штабными подразделениями. При этом пос-
тоянные работы по стратегическим и инновационным исследованиям 
проводятся постоянно действующими отделами и лабораториями. Раз-
работка же и внедрение необходимых внутренних изменений осу-
ществляются в рамках временных подразделений ─ административных 
или инновационных проектов. 

Определяющее значение в обеспечении позитивного эффекта 
взаимосвязи  различных областей деятельности предприятия имеют 
единая стратегия реагирования на внешние изменения, управление 
взаимосвязанными ресурсами и снижение удельных затрат на 
исследования и разработки в себестоимости продукции. Наибольший 
эффект взаимосвязи между отделениями, обслуживающими разные 
сегменты внешней среды, достигается благодаря горизонтальной 
интеграции управления. 

Максимальная взаимосвязь различных областей хозяйственной 
деятельности обеспечивается при схожести их производственного, 
технологического и организационного потенциала. В этом случае все 
области могут обслуживаться одним отделением компании, объе-
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диняющим операционную, инновационную и стратегическую системы 
управления. Специализированным характером могут обладать только 
подразделения по сбыту, ориентированные на различные геог-
рафические регионы или типы клиентов. Управление такими компаниями 
максимально централизовано, а их организационные структуры 
наиболее приближены к функциональным. 

При технологической взаимосвязи областей деятельности несколько 
соответствующих им центров прибыли могут иметь общий стратегический 
центр, ответственный за исследования и разработки. Если области 
деятельности связаны и стратегически, то такой центр наделяется 
ответственностью и за стратегическое управление. Когда в портфеле 
компании сводится только одна группа взаимосвязанных областей 
деятельности, функции стратегического центра фактически выполняет 
высшее руководство. 

При несвязанной диверсификации управление предприятием мак-
симально децентрализовано. В этом случае каждое отделение несет 
полную ответственность за оперативную и инновационную деятельность. 
Высшее руководство управляет единственным общим стратегическим 
ресурсом компании — финансами. 

Вертикальная интеграция различных уровней систем управления 
также обеспечивается на основе взаимосвязи ресурсов. 

При минимальной взаимосвязи вертикальная интеграция сводится к 
распределению между уровнями только финансовых ресурсов. 
Финансирование инновационной и стратегической деятельности, обес-
печивающей перспективную рентабельность, может осуществляться 
только за счет текущей прибыли операционной системы или прив-
лечения средств со стороны. Но даже при внешнем заимствовании 
финансовая устойчивость, ликвидность и платежеспособность пред-
приятия зависят от обеспеченности кредитов материальными активами, 
то есть от результатов все той же хозяйственной деятельности. Поэтому 
оперативные, инновационные и стратегические планы всегда должны 
быть сбалансированы в рамках общего финансового плана. В противном 
случае фирма может не справиться с финансированием исследований и 
разработок в необходимом масштабе и сорвать достижение 
долгосрочных и среднесрочных целей. Более того, непосильные объемы 
перспективного финансирования могут подорвать текущую финансовую 
устойчивость. 

Все это касается и других видов ресурсов, которые у различных 
уровней системы управления тоже могут быть взаимосвязаны. 
Возможности обеспечения такого рода позитивной взаимосвязи в 
настоящее время возрастают благодаря увеличению гибкости 
производственных технологий и углублению рыночной сегментации. Эти 
изменения позволяют предприятиям организовывать крупные произ-
водства, дифференцированные по небольшим партиям разновидностей 



 

 

 

168  
 

основной продукции. В случае, когда быстро переналаживаемое 
оборудование операционной системы позволяет производить партии 
продукции, сопоставимые по масштабам с опытными, для разработок 
продуктовых нововведений могут быть задействованы соответствующие 
подразделения материально-технического снабжения и производства. 

На предприятиях в странах так называемой передовой индус-
триализации описанные системы управления стали формироваться с 
началом промышленной революции второй половины XIX века. 

На этапе становления основных отраслей ключевой элемент стра-
тегии заключался в освоении промышленной технологии производства 
продукции. По сути, это была первая волна стратегических и ин-
новационных изменений в экономике. Но из-за малых масштабов новых 
предприятий стратегическое и инновационное руководство опиралось не 
на формализованные системы и структуры, а на индивидуальную 
прозорливость и талант основателей компаний. Характерно, что именно 
тогда в первых научных работах по управлению предприятием               
Г. Эмерсона, Ф. Тейлора, А. Файоля появилось описание элементов 
стратегического управления. Каждый из названных авторов был 
талантливым инженером, возглавившим промышленную компанию и 
сделавшим управление сферой своей профессиональной деятельности. 

Последующие внешние изменения были связаны с быстрым ростом 
промышленных отраслей. Перед компаниями встала проблема опти-
мизации операционной системы, что в условиях жесткой ценовой 
конкуренции позволяло снижать себестоимость продукции и повышать 
ее надежность. Внешние изменения на уровне стратегии или инноваций 
остались далеко в прошлом. Поэтому стратегический менеджмент 
временно потерял актуальность. 

Именно в то время, когда рамки жизненного цикла продукции 
основных промышленных отраслей вышли за пределы горизонта 
планирования, на предприятиях сформировалась классическая система 
долгосрочного планирования, основанная на статистической экс-
траполяции прошлых тенденций. 

Следующий этап развития экономик стран передовой индус-
триализации привел к началу сегментации отраслевых рынков по 
признакам потребительских предпочтений. В дополнение к ценовому 
конкурентному фактору возникла необходимость учета вкусов различных 
групп потребителей и обновления морально устаревшей продукции. Все 
это стало источником систематических внешних изменений и 
одновременно разовым стратегическим изменением, что потребовало 
внедрения системы управления нововведениями. 

Потребность в стратегическом управлении возникла вновь, когда во 
внешней среде предприятий появились источники глобальной 
нестабильности — политической, социальной, экологической; стало 
сказываться ограничение объемов доступных ресурсов и пределов 
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роста рынка. Средством сохранения устойчивости в этой ситуации 
выступила диверсификация. Нарастание же требований к масштабам 
деятельности вследствие повышения стоимости НИОКР и начавшейся в 
80-е годы глобализации рынков вызвало переориентацию стратегии 
компаний с несвязанной диверсификации на взаимосвязанную. Таким 
образом, когда стратегические изменения приняли системный характер, 
на предприятиях сформировался постоянный уровень стратегического 
управления. 

Весь процесс исторической эволюции систем управления происходил 
на фоне ускорения и роста частоты внешних изменений, приме-
нительно к ним сокращался горизонт и уменьшалась периодичность 
планирования на всех уровнях управления. Поэтому некоторые авторы в 
80-е годы стали обосновывать необходимость отказа от стратегического 
планирования. Однако следует учесть, что уровень управления не 
связан жестко с горизонтом планирования. Стратегические планы вовсе 
не обязательно должны быть долгосрочными. В то же время усиление 
давления со стороны внешней среды вызывает необходимость роста 
самоорганизации системы на соответствующих уровнях управления. 
Иными словами, наличие внешних стратегических изменений неизбежно 
требует управления стратегией и организационным потенциалом 
предприятия. 

Описанная схема эволюции систем управления относится к 
компаниям традиционных промышленных отраслей индустриально 
развитых стран. Формирование систем управления на предприятиях 
новых современных отраслей происходило значительно быстрее, 
поскольку здесь степень изменчивости была высокой одновременно на 
всех уровнях. Технологические прорывы, смещение границ отраслей, 
глобальная конкуренция, обновление технологий и продукции, 
смещение потребительского спроса стали составными частями 
окружающей действительности для этих предприятий сразу при их 
возникновении. 

Наибольшим своеобразием отличается эволюция систем управления 
на предприятиях в странах социалистической индустриализации               
(в частности в СССР) и так называемой импортозамещающей индус-
триализации. В результате изоляции от мировой экономики в этих 
странах была создана гораздо более устойчивая среда хозяйствования. 
Системы инновационного и стратегического управления на предприятиях 
не развивались. Исключение составляла узкая группа высоко-
технологичных предприятий, производивших аэрокосмическую технику и 
вооружение и имевших развитую систему управления техническими 
нововведениями. Поэтому даже ограниченные преобразования и открытие 
национальных экономик для иностранной конкуренции вызвали на 
предприятиях этих стран сильные потрясения. Чаще всего предприятия 
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реагировали на преобразования с запаздыванием. Не успев адап-
тироваться к одной волне перемен, они оказывались накрыты следующей. 

Безусловно, эффективность предприятия зависит в конечном итоге 
от степени открытости системы управления, правильности выбора ее 
основных параметров и практикуемых методов. Решение именно этой 
задачи является сейчас ключевой проблемой для российских 
предприятий. 

 
 
Чернышев И. В., канд. воен. наук, доцент кафедры  
«Финансы и кредит» УлГТУ, г. Ульяновск, 

  Корогодина Л. =В., аспирантка Пензенской государственной  
         технологической академии, г. Пенза 
   

Некоторые аспекты применения научных подходов  
         в разработке управленческих решений 
 

Эффективность  и  качество  управленческого  решения определя-
ется,  прежде  всего,  обоснованностью  методологии  решения проблем.  
В настоящее время к управлению социально-экономическими система-
ми (менеджменту) применяют только некоторые научные подходы и 
принципы. Это можно объяснить «узостью» понятия «менеджмент», от-
сутствием в нем цели управляющей подсистемы — обеспечение конку-
рентоспособности социально-экономической системы на  рынке. Если  
руководствоваться «широким» понятием «менеджмента», то автомати-
чески добавляются комплексный, функциональный, динамический, инте-
грационный подходы, которые применяются в настоящее время при 
управлении системой. 

Анализ теории и практики экономического управления различными 
объектами позволил установить необходимость применения к менедж-
менту 11 научных подходов: 

 системного; 
 целевого; 
 функционального; 
 комплексного; 
 ситуационного; 
 интеграционного; 
 динамического; 
 процессного; 
 нормативного; 
 количественного (математического); 
 поведенческого. 
Каждый из перечисленных подходов отражает или характеризует 

один из аспектов менеджмента. Они не являются синонимами, не дуб-
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лируют, а дополняют друг друга, что подтверждает сравнение их содер-
жания.  

Рассмотрим некоторые из вышеперечисленных научных подходов. 
Системный подход — это направление методологии специально 

научного познания и социальной практики, в основе которого лежит ис-
следование объектов как систем. 

Системный подход способствует адекватной постановке проблем в 
конкретных науках и выработке эффективной стратегии их изучения. 

Системный подход — главный принцип построения, функциониро-
вания и развития любых систем (объектов). Применяя системный под-
ход, можно строить дерево показателей эффективности товара. Дерево 
показателей эффективности каждого вида товара имеет свои особенно-
сти, и его построение представляет огромную трудность. 

Вместе с тем построение дерева показателей позволит значитель-
но повысить качество системы менеджмента.  

Сущность функционального подхода к менеджменту заключается в 
том, что потребность рассматривается как совокупность функций, кото-
рые нужно выполнить для ее удовлетворения. После установления 
функций создаются несколько альтернативных объектов для выполне-
ния этих функций и выбирается тот из них, который требует минимум 
совокупных затрат за жизненный цикл объекта на единицу его полезного 
эффекта. 

В настоящее время к управлению применяется в основном пред-
метный подход, при котором совершенствуется существующий объект.  

При применении предметного подхода к развитию социально-
экономических систем менеджеры идут по пути совершенствования су-
ществующих систем. И на практике менеджеры часто сталкиваются с 
проблемой поиска работы для существующих коллективов или работни-
ков. При применении функционального подхода идут от обратного, от 
потребностей. 

При применении функционального подхода абстрагируются от 
объектов, выполняющих подобные функции, как будто они не существу-
ют совсем, а ищут совершенно новые технические решения для выпол-
нения существующих или будущих потребностей. Этот подход должен 
применяться в совокупности с воспроизводственным подходом, так как 
для удовлетворения потребностей нужно создать физический или дру-
гой объект.  

Функциональный подход реализуется в методах функционально-
стоимостного анализа. 

Ситуационный подход на сегодняшний день является одним из 
наиболее перспективных в современной науке об управлении. 

С одной стороны, он сегодня один из наиболее разработанных ин-
струментов для последовательного, комплексного, системного анализа 
ситуаций принятия важных управленческих решений. С другой стороны, 
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он позволяет выявить основные тенденции, определяющие динамику 
развития ситуации принятия решения, а также основные управляющие 
воздействия, способные оказать влияние на развитие ситуации. 

Ситуационный подход позволяет руководителю наряду с целост-
ным представлением объекта управления и его функционирования во 
внешней среде осуществлять эффективное управление конкретной си-
туацией принятия управленческого решения. 

Этот подход позволяет принимать решения, основываясь на ана-
лизе и понимании ситуации, динамики ее изменения, а не исходя из тра-
диционного принципа проб и ошибок. Возможность осуществления 
предварительного анализа ситуации и предвидения ее ожидаемых из-
менений делает ситуационный подход гораздо более эффективным и 
позволяет избежать порой значительных потерь ресурсов и времени.      
В основу ситуационного подхода положен ситуационный анализ. 

Ситуационный анализ — это комплексные технологии подготовки, 
принятия и реализации управленческого решения, в основе которых 
анализ отдельно взятой управленческой ситуации.  

Ситуационный анализ является в некотором смысле противопо-
ложностью стратегическому управлению. 

Действительно, стратегическое управление идет от глобального 
представления организации, ее целей и способов их достижения, кото-
рые в дальнейшем конкретизируются, детализируются, воплощаются в 
виде планов и заданий. 

Но путь от выработки стратегии организации до ее воплощения в 
виде планов и заданий достаточно велик. 

Стратегическое управление сегодня используется далеко не во 
всех организациях. А там, где оно действительно используется, неизбе-
жен разрыв между оперативно принимаемыми решениями и решениями 
стратегического характера, точно так же как судну, плывущему к четко 
определенной цели, имеет смысл обогнуть встретившуюся на пути от-
мель или архипелаг островов, а не двигаться по прямой.  

Ситуационный анализ в противоположность технологиям стратеги-
ческого управления идет от конкретных ситуаций, проблем, возникаю-
щих в реальной деятельности организации, по которым должно быть 
принято управленческое решение. Однако технологии ситуационного 
анализа позволяют не ограничиваться принятием управленческих реше-
ний в конкретной управленческой ситуации. Они позволяют, основыва-
ясь на более глубоком анализе ситуаций, установлении тенденций, за-
кономерностей и факторов, определяющих их развитие, более обосно-
ванно принимать долговременные управленческие решения, вплоть до 
корректировки стратегических целей организации. 

Таким образом, если технологии стратегического управления ори-
ентированы на движение управленческой мысли от общего к конкретно-
му, то технологии ситуационного анализа — от конкретного к общему. 
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Ситуационный подход пытается увязать конкретные приемы и кон-
цепции с конкретными ситуациями для того, чтобы достичь целей  орга-
низации наиболее эффективно. Действительно, только органичное со-
единение стратегического управления и ситуационного анализа приво-
дит к наиболее значительным результатам при управлении современной 
организацией. Поэтому напрасно некоторые авторы сожалеют о том, что 
в реальной практике управления такое большое значение придается 
оперативным управленческим решениям — «текучке». Так, например, 
Клифф Боумен считает, что «основным препятствием для начала про-
работки и воплощения новых стратегий являются повседневные дела. 
Текущие проблемы не дают реализовать стратегические планы». 

Противопоставление технологий стратегического управления и си-
туационного анализа вряд ли правомерно. А самое главное, вряд ли 
плодотворно. Повседневные дела и текущие проблемы являются в пер-
вую очередь объектами ситуационного анализа. Правомернее было бы 
говорить о том, что организациям, руководству которых основное время 
приходится уделять решению «сиюминутных» проблем, более целесо-
образно двигаться к стратегическому управлению с использованием 
технологий ситуационного анализа. 

Ситуационный подход предполагает, что в деятельности организа-
ций, в  особенности родственного профиля, есть много общего. В то же 
время каждая ситуация индивидуальна, и управленческое решение не-
обходимо принимать в той конкретной ситуации, которая сложилась для 
объекта управления в данный момент. 

В ситуационном анализе, так же как в системном анализе и в лю-
бой другой науке об управлении, разработаны универсальные техноло-
гии, методы, приемы, которые годятся не только для одной отдельно 
взятой ситуации принятия решения, но и для целого класса ситуаций. 
Однако только специально проведенный анализ именно той ситуации, 
которая сложилась для объекта управления именно на момент принятия 
решения, позволяет профессиональному менеджеру выбрать ту или 
иную, подчас единственную, конкретную управленческую технологию, 
метод, прием, решение, приводящие к цели. Одна и та же стратегиче-
ская идея, скажем, выбор структуры организации, может быть реализо-
вана по-разному. Различные организационные структуры рассмотрены 
достаточно обстоятельно в книгах, посвященных кадровым решениям. 
На какой из них лучше остановиться — это уже результат ситуационного 
анализа, учитывающего и характер деятельности организации, и внеш-
нюю среду, в которой организация функционирует, и внутреннюю куль-
туру, и кадровый состав. 

Ситуационный подход можно представить состоящим из следую-
щих основных составляющих, которые в более компактном виде можно 
сформулировать так:  

─ изучение современных технологий ситуационного анализа; 
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─ предвидение последствий принимаемых решений;  
─ интерпретация ситуации с выделением наиболее важных факто-

ров (переменных) и оценкой возможных последствий их изменения;  
─ принятие эффективного решения. 
При проведении ситуационного анализа используются специально 

разработанные технологии, базирующиеся в значительной степени на 
использовании современных методов получения, анализа и обработки 
экспертной информации. Центральную роль при ситуационном подходе 
играет определение ситуационных переменных. Они — ключ к понима-
нию ситуации, а значит к принятию эффективных управленческих реше-
ний. Поэтому одной из основных проблем, решаемых ситуационным 
анализом, является установление факторов, определяющих развитие 
ситуации. 

Если мы захотим выделить все факторы, в той или иной степени 
влияющие на развитие ситуации, то это будет задачей, с одной стороны, 
нереальной, а с другой — лишенной смысла. Нереальной она будет по-
тому, что на развитие ситуации влияние, может быть, незначительное, 
оказывает очень много факторов. Кто поручится, что дождь и непогода 
за окном или семейные и прочие неурядицы не повлияли хоть в какой-то 
степени на настроение руководителя, во время важного совещания? 

Задержки или брак в производстве какой-либо маловажной на пер-
вый взгляд детали могут привести к сбоям в работе главного конвейера. 
Задача установления всех факторов, влияющих на развитие ситуации, 
является лишенной  смысла потому, что сколько-нибудь полный, дове-
денный до конечной логической точки анализ ситуации становится прак-
тически невозможным. Все связи и  взаимодействия факторов просле-
дить невозможно. Трудоемкость анализа резко возрастает. Качество по-
лучаемого результата в силу перечисленных выше причин не повыша-
ется, а снижается. 

Поэтому одной из основных задач ситуационного анализа является 
установление не всех, а именно основных факторов, оказывающих су-
щественное влияние на развитие ситуации, и отбрасывание тех факто-
ров, которые существенного влияния оказать не могут. Сегодня извест-
ны и используются несколько  технологий установления основных 
влияющих факторов в результате анализа той или иной конкретной си-
туации: 

─ «Мозговая атака»; 
─ «Анкетирование»; 
─ «Многомерное шкалирование» и т. д. 
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Аспекты применения методов и приемов анализа  
 

При принятии управленческих решений одним из основных спосо-
бов исследования проблемы является анализ возникшей ситуации. 

Рассмотрим методы анализа, применяемые в теории управленче-
ских решений.  

Метод сравнения позволяет оценить работу предприятия, опреде-
лить отклонения  от плановых показателей, установить их причины и 
выявить резервы. 

Основные виды сравнений, применяемые при анализе: 
─ отчетные показатели с плановыми показателями; 
─ плановые показатели с показателями предшествующего  периода;  
─ отчетные показатели с показателями предшествующих периодов; 
─ показатели работы за каждый день; 
─ сравнения со среднеотраслевыми данными; 
─ показатели качества продукции данного предприятия с показате-

лями  аналогичных предприятий-конкурентов и др. 
Сравнение требует обеспечения сопоставимости сравниваемых 

показателей (единство оценки, сравнимость сроков, устранение влияния 
различий в объеме, ассортименте, качестве, сезонных особенностей, 
территориальных различий, географических условий и т. д.).  

Индексный метод позволяет провести разложение по факторам 
относительных и абсолютных отклонений обобщающего показателя, в 
последнем случае число факторов должно быть равно двум, а анализи-
руемый показатель представлен как их произведение.  

Балансовый метод предполагает сопоставление взаимосвязанных 
показателей хозяйственной деятельности предприятия с целью выясне-
ния и измерения их взаимного влияния, а также подсчета резервов по-
вышения эффективности производства. При применении балансового 
метода связь между отдельными показателями выражается в форме 
равенства итогов, полученных в результате различных сопоставлений. 
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Метод цепных подстановок заключается в получении ряда коррек-
тированных значений обобщающего показателя путем последователь-
ной замены базисных значений факторов — сомножителей фактически-
ми. Сравнение значений двух стоящих рядом показателей в цепи под-
становок позволяет исчислить влияние на обобщающий показательного 
фактора, базисное значение которого  заменяется на фактическое. 

Метод элиминирования позволяет выделить действие одного фак-
тора на обобщающие показатели производственно-хозяйственной дея-
тельности, исключает действие других факторов. 

Графический метод является средством иллюстрации хозяйствен-
ных процессов и исчисления ряда показателей и оформления результа-
тов анализа. 

Функционально-стоимостный анализ (ФСА) – это метод системно-
го исследования, применяемого по назначению объекта (изделия, про-
цесса, структуры) с целью повышения полезного эффекта (отдачи) на 
единицу совокупных затрат за жизненный цикл объекта. Рассмотрим 
этот метод несколько подробнее, так как цикл в настоящее время широ-
ко применяется в промышленно развитых странах. Области применения 
ФСА: оптимизация конструкции машин и оборудования, технологий, ор-
ганизационных структур фирм и их подразделений, методов организа-
ции производства. Этот метод достаточно глубоко разработан, описан в 
литературе. 

Экономико-математические методы анализа (ЭММ) применяются 
для выбора наилучших, оптимальных вариантов, определяющих хозяй-
ственные решения в сложившихся или планируемых экономических ус-
ловиях.  

Примерным перечнем задач экономического анализа, для решения 
которых могут быть использованы ЭММ, является: 

─ оценка разработанного с помощью ЭММ плана производства 
продукции; 

─ оптимизация распределения хозяйственных ресурсов, раскроя 
материала, определения напряженности норм; 

─ оптимизация экономических показателей предприятия;  
─ определение оптимального ассортимента изделий; 
─ определение наиболее рациональных маршрутов внутризавод-

ского транспорта, размещение складов; 
─ установление и сравнительный анализ экономической эффек-

тивности использования единицы ресурса каждого вида с точки зрения 
оптимального варианта решения; 

─ определение внутрихозяйственных потерь в связи с возможным 
оптимальным решением. 

  К приемам анализа можно отнести следующие: 
1. Прием сводки и группировки. Сводка предполагает подведение 

общего результата действия различных факторов на обобщающий пока-
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затель производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
Группировка заключается в выделении среди изучаемых явлений харак-
терных групп по тем или иным признакам. Сгруппированные данные 
оформляются в виде таблиц. Такая таблица представляет форму ра-
ционального изложения цифровых характеристик, изучаемых явлений и 
процессов. 

2. Прием абсолютных и относительных величин. Абсолютные ве-
личины характеризуют размеры (величины, объемы) экономических яв-
лений. Относительные величины характеризуют уровень выполнения 
плановых заданий, соблюдение норм, темпы роста и прироста, структу-
ру, удельный вес или показатели интенсивности. 

3. Прием средних величин используется для обобщающей харак-
теристики  массовых, качественно однородных, экономических явлений. 
Выражает собой отличительную особенность данной совокупности яв-
лений, устанавливает ее  наиболее типичные черты. В экономическом 
анализе в зависимости от конкретной цели используются различные ви-
ды средних величин: средние арифметические, геометрические, про-
стые, средневзвешенные. 

4. Прием динамических рядов предполагает характеристику изме-
нений показателей во времени, показ последовательных значений пока-
зателей, вскрытие закономерностей и тенденций развития. Различают 
ряды моментные — для характеристики изучаемого объекта  за различ-
ные моменты времени и периодические — за определенный период 
времени. 

5. Прием сплошных и выборочных наблюдений. Сплошные на-
блюдения предполагают изучение всей совокупности явлений, характе-
ризующих какую-либо одну сторону производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия. Выборочные наблюдения предполагают 
изучение хозяйственной деятельности предприятия на основе типовых 
представителей всей совокупности явлений, процессов. По данным вы-
борочных наблюдений на основе методов теории вероятностей опреде-
ляется возможность распространения выводов на всю генеральную со-
вокупность изучаемых явлений.  

6. Прием детализации и обобщения. Детализация проводится пу-
тем разложения обобщающего (конечного) показателя на частные. Рас-
членяя и детализируя сложные показатели по отдельным составным 
частям и факторам, определяют влияние каждого из них на эти показа-
тели. Обобщения раскрывают связь между частями целого (объекта, яв-
ления, процесса), итогами деятельности и отдельных подразделений и 
определяют степень их влияния на общие результаты. 
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Становление и развитие финансовых отношений 
в России до XVIII века 

 
Начиная с IX века происходит формирование государственности на 

Руси. Экономические отношения на данном этапе складывались между 
продолжавшими существовать родовыми общинами и киевским князем, 
стоявшим во главе образованного государства (Киевская Русь). Прооб-
разом будущих финансовых отношений выступали налоговые отноше-
ния, при помощи которых князь формировал значительную часть своих 
доходов. В условиях натурального хозяйства Руси доходы государства 
складывались из натуральных налогов и различных повинностей. 

По мере становления государственности на Руси происходило упо-
рядочение взимания дани с общин. Первоначально дань представляла 
собой военную контрибуцию, затем, по мере усиления государства, пре-
вратилась в подать, систематический налог. Помимо дани население 
платило в пользу князя торговые и судебные пошлины, выполняло оп-
ределенные натуральные повинности. С развитием государства проис-
ходит усложнение форм налогов: дань, оброк, урок, дары, поклоны, кор-
мы, поборы. Начиная с X века часть налогов переводится на денежную 
основу. 

Неразвитый характер формирующихся финансовых отношений обу-
славливает отсутствие в данный период специальных финансовых уч-
реждений. Финансовые вопросы наряду с другими хозяйственными де-
лами решаются Боярской Думой – высшим советом при князе. 

В Древней Руси имели широкое хождение металлические деньги, 
большей частью серебряные. Существуют документальные свидетель-
ства того, что при Владимире Святославовиче и Владимире Мономахе в 
Киеве чеканились собственные деньги – серебреник и злотник. Разви-
тые кредитные отношения появились на Руси уже в XI веке. Процент за-
висел от величины долга и сроков его погашения, но не должен был 
превышать 50% годовых. Банкирской деятельности в XII веке положили 
начало новгородские бояре. Развитие финансовых отношений потребо-
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вало и развитие нормативной базы для них. Первый Устав о резах (про-
центах) был утвержден в 1113 году Владимиром Мономахом и запрещал 
паразитическое ростовщичество и долговое рабство. 

В это же время начинает зарождаться система финансового кон-
троля, которая берет свое начало в первом своде законов – Русской 
Правде (XI век). Именно в этом документе в ст. 35, 36, 37 закреплялось 
право высшего должностного лица – князя на денежный контроль. В це-
лом нормы Русской Правды были направлены на обеспечение справед-
ливого по тем временам баланса между общинами и государством. Соз-
данный Владимиром Мономахом Устав (XII век) дополнил Русскую 
Правду и придал финансовому контролю более строгий и упорядочен-
ный характер. В новгородской республике в период удельной раздроб-
ленности (XII–XIV веках) контроль над управлением финансами госу-
дарства оставался важнейшей функцией веча. 

В XII веке Киевская Русь распалась на множество самостоятельных 
княжеств, что породило многообразие форм и размеров налогового об-
ложения и других финансовых отношений. Со временем это привело к 
ослаблению государственности и потери независимости. Развитие оте-
чественной финансовой системы было расстроено монголо-татарским 
нашествием (XIII–XV века). В данный период финансовые отношения 
характеризовались следующими моментами: 

• обложение Руси поголовной данью, за исключением духовенст-
ва, что достигалось регулярным проведением переписей населения 
(1257–1259 годы – первая перепись). Дань (ордынский выход) носила 
характер  военной  контрибуции, ее  размер  составлял  десятину  со 
всего  населения.  Выход  взимался  уполномоченными  чиновниками 
ханов Золотой Орды – баскаками, а также мусульманскими купцами –              
«бесерменами»; 

• помимо дани взимались и другие сборы, всего 14 видов, а также 
осуществлялись повинности: воинская, ямская, кормовая и другие; 

• в конце XIII века право сбора дани перешло от чиновников Золо-
той Орды к русским князьям. Право сбора дани становится одним из ос-
новных способов обогащения князей и укрепления их могущества. 

С середины XII века и на всем протяжении татаро-монгольского 
ига была прекращена чеканка монет. Возродилась русская чеканка 
только в XIV веке. С постепенным расширением и укреплением гра-
ниц Российского государства росла казна, что требовало дополни-
тельного контроля за сохранностью государственных средств. Это 
привело к усилению роли казначеев и появлению в XV веке, во вре-
мя правления Ивана III, казенных дворов и Казны – общегосударст-
венного ведомства, хранившего деньги и драгоценности. 

Эффективность государственного управления во многом определя-
ется организационным построением учреждений, осуществляющих дан-
ную функцию. Впервые подобные специализированные учреждения воз-
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никли в нашей стране в форме приказов в правление Ивана III. Для 
управления государством были созданы 25 приказов, и практически все 
они имели отношение к финансовой деятельности. 

Приказы – центральные учреждения с очень разнообразной компе-
тенцией, стоявшие во главе отдельных отраслей управления в Москов-
ском государстве в XVI–XVII веках. Приказы, как постоянные учрежде-
ния, стали складываться во 2-й половине XV века. Первоначально в     
XIV веке князья-феодалы давали единоличные поручения (приказы) 
своим подчиненным заведовать отдельной отраслью хозяйства. Термин 
«приказы», в смысле именно учреждений, впервые появился в            
1512 году. Финансовые функции были распределены по различным при-
казам. Это, прежде всего, приказ Большого Дворца (первое упоминание – 
1547 год). Первейшей его функцией были не финансы, а суд. Кроме того, 
приказ ведал гербовым сбором и рядом других налогов. Затем был соз-
дан Казенный приказ или приказ Большая Казна (1578 год). В ведомстве 
этого приказа был Монетный двор. Этот приказ заведовал государст-
венным золотом и иными запасами. К группе финансово-казенных при-
казов также относились: приказ Большого Прихода, Счетный приказ, 
Поместный, Золотого и Серебряного дела, Хлебный, Холопий, Новая 
Четверть и прочие приказы. Практически каждый приказ ведал своей 
статьей доходов, поэтому все они входили в состав финансово-
казенного управления. 

Приказ Большой Приход брал деньги за каменные лавки, исполь-
зуемые гостями и торговыми людьми, давал им грамоты, удостоверяв-
шие их право владения этими лавками. За это брались печатные по-
шлины в зависимости от размера купленной части лавки: целая стоила 
1,25 руб., а далее по расчету. 

К функциям приказа Новая четверть относилось преследование и 
наказание людей, занимающихся производством и продажей алкоголя и 
табака без специальных «явок», т. е. разрешений. Наказание могло быть 
очень суровым, вплоть до смертной казни. У задержанных конфискова-
лось и продавалось имущество, а деньги от продажи поступали в госу-
дареву казну или в казну приказа. Также приказ выдавал «явки» на «ви-
но, пиво и мед» и следил за тем, чтобы люди, которым эти документы 
выдавались, не превышали дозволенное и указанное в документе коли-
чество выпускаемого вина. Табак был запрещен, его распространение 
каралось гораздо строже, чем продажа алкоголя. 

С 1535 по 1538 годы в Русском государстве была проведена первая 
реформа денежного обращения. Реформа, которую проводила Елена 
Глинская стала одним из самых значительных событий в экономическом 
и политическом развитии средневекового Русского государства. В ре-
зультате реформы была создана устойчивая система денежного обра-
щения, с единым эмиссионным центром, что явилось завершающим 
этапом политического объединения русских земель и способствовало их 
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более интенсивному развитию. Важнейшим условием и одновременно 
причиной создания единой общерусской денежной системы было объе-
динение русских земель вокруг Москвы. Существенным условием про-
ведения реформы было наличие значительного опыта русского монет-
ного обращения, существовавшего к тому времени уже около 150 лет. 

Помимо общих предпосылок денежной реформы в Русском государ-
стве существовали причины, обусловившие ее проведение именно в 
1530-е годы. Одной из них была необходимость ликвидировать дефицит 
государственного бюджета, образовавшийся в результате активной 
внешней политики Василия III. В результате проведения денежной ре-
формы предстояло регламентировать эксплуатацию денежной регалии, 
осознанно осуществить государственное понижение достоинства де-
нежных единиц с использованием разницы между себестоимостью де-
нежного знака или его прежней стоимостью и его номиналом. 

Поводом проведения в 1530-е годы первой русской реформы де-
нежного обращения стало также распространение порчи монеты через 
понижение количества серебра. Это в значительной степени было вы-
звано отсутствием абсолютной государственной монополии на выпуск 
монеты. В 1533 году в преддверии денежной реформы прошла волна 
процессов над фальшивомонетчиками, завершившихся казнями винов-
ных. Проведение реформы начиналось с принятия мер по защите новой 
русской монеты. Стремление защитить деньги от порчи привело к уста-
новлению государственной монополии на выпуск монеты и консолида-
ции мастеров на монетных дворах в Москве, Новгороде и Пскове. Рус-
ское государство не имело своих серебряных рудников, и сырьем для 
чеканки монеты было серебро, поступавшее в результате международ-
ной торговли, прежде всего из Германии. 

При проведении реформы были унифицированы не только весовые 
соотношения вводимых типов монет, но и обозначения в виде изобра-
жений и надписей. Это также облегчало использование новых монет и 
их защиту от порчи. На новгородках, чеканившихся в Новгороде и Пско-
ве, был изображен князь на коне с копьем в руке, отчего деньги называ-
лись копейные. Традиционно всадник с копьем был одним из типов изо-
бражений и на московских монетах, но на московских «деньгах» после 
реформы Елены Глинской изображался другой вариант всадника –          
с саблей, а сами «деньги» получили название – «сабленицы». 

Проведение денежной реформы имело важнейшее значение для 
дальнейшего развития Русского государства. В результате реформы 
были окончательно унифицированы денежные системы ранее экономи-
чески малосвязанных областей, прежде всего Новгорода и Москвы. Это 
позволило значительно успешнее развиваться общерусской экономике, 
особенно в середине XVI века. Это также имело огромное значение для 
активизации русской внешней торговли, прежде всего с европейскими 
странами. 
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До середины XVII века на Руси не существовало единой системы 
налогообложения, лишь при Иване Грозном была проведена перепись 
земель и введена единица податного обложения – «большая соха», тем 
самым установлена единая налоговая система. 

Указом Алексея Михайловича Романова 10 марта 1656 года был уч-
режден Приказ Счета Большой казны (Счетный Приказ). Его можно счи-
тать прообразом современной Счетной Палаты России. Счетный Приказ 
вел учет доходов и расходов государства по книгам и документации дру-
гих центральных приказов и земельных учреждений, требовал отчетов 
от местных финансовых органов. 

В 1678–1679 годах были составлены новые переписные книги, на 
основании которых единицей прямого налогообложения стал двор. Были 
установлены три главных налога: оброчная подать; стрелецкие деньги; 
ямская и полоняничная деньга, первая из которых шла на содержание 
почтовой связи, а вторая – на выкуп взятых в плен русских воинов. 

На основании ревизии приходных и расходных книг в 1680 году был 
составлен первый российский государственный бюджет – роспись дохо-
дов и расходов. Роспись доходов и расходов Московской Руси в          
1680 году при царе Федоре Алексеевиче имела следующий вид. Сумма 
доходов составляла 1,5 млн руб., самую крупную часть дохода (49%) со-
ставляли косвенные доходы (главным образом таможенные и кабацкие 
сборы), прямые налоги давали 44% (наибольшей статьей являлись 
чрезвычайные налоги – 16%). Почти половина расходов шла на военные 
нужды (более 46%). На содержание царского двора уходило 15% бюд-
жета, на средства сообщения – 5%. Последующие российские бюджеты 
всегда были, прежде всего, военными бюджетами, поскольку Россия ве-
ла непрерывные войны. При Петре I военные расходы возросли еще 
больше: если в 1680 году на армию расходовалось 700 тыс. руб., то уже 
к 1725 году расход на сухопутную армию составлял более 5 млн руб., а 
на флот – еще 1,5 млн руб., что составляло не менее 2/3 бюджета. Си-
туация, когда армия и государственный аппарат поглощают большую 
часть казны, вполне типична для всех древних и средневековых госу-
дарств. Например, в Византии суммарная доля этих расходов устойчиво 
составляла 80–90%. 

Одним из самых заметных государственных деятелей конца XVII ве-
ка, имевших отношение к решению финансовых вопросов, был Афана-
сий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, сын скромного псковского помещика. 
В январе 1667 года в Андрусове он заключил перемирие с Польшей, по-
ложившее конец опустошительной для обеих сторон тринадцатилетней 
войне. После заключения этого перемирия он был пожалован в бояре и 
назначен главным управителем Посольского приказа с громким титулом 
«царской большой печати и государственных великих посольских дел 
сберегателя», т. е. стал государственным канцлером. 
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Им еще в XVII веке был предложен проект местных коммерческих 
банков, задумавший использовать средства земств для кредитования 
«маломожных» купцов и повышения их конкурентоспособности в отно-
шениях с иностранцами. Но на практике эти идеи были воплощены в 
жизнь лишь частично через 100 лет, когда появились местные казенные 
банки (уездные казначейства). 

Его преобразовательная программа сводилась к улучшению прави-
тельственных учреждений и служебной дисциплины, а также к выбору 
добросовестных и умелых управителей и к увеличению казенной прибы-
ли и государственных доходов посредством подъема народного богат-
ства путем развития промышленности и торговли. Многие его преобра-
зовательные идеи и планы впоследствии были осуществлены Петром I. 
 
  

Ширяева Н. В., канд. эконом. наук, доцент кафедры  
«Финансы и кредит» УлГТУ, г. Ульяновск. 
 

 Финансово-инвестиционная стратегия предприятия 
 

Под финансово-инвестиционной стратегией предприятия пони-
мается совокупность стратегических решений, охватывающих выбор, 
приоритеты и размеры использования возможных источников привлече-
ния и расходования финансовых средств. В зависимости от сферы при-
нятия стратегических решений они различаются на технические (I), мар-
кетинговые (II), социальные (III) и управленческие (IV).  

Этот вид стратегии можно считать важнейшим, так как реализация 
товарно-ресурсной, технической, социальной и других компонент ком-
плексной стратегии предприятия требует поддержки в виде совокупно-
сти базисных решений в сфере финансов. 

Из представленных на данном рисунке сфер принятия стратегиче-
ских решений центральное место занимает товарно-рыночная (марке-
тинговая) стратегия, которая, как правило, в значительной степени ин-
дуцирует соответствующие стратегии и решения в других сферах (тех-
нической, социальной и управленческой). Однако эти сферы принятия 
решений могут быть реализованы также и автономно. 

Важной характеристикой стратегического решения является его 
масштабность: в большинстве случаев она тесно коррелирует с необ-
ратимостью последствий принятого решения, что и делает его стратеги-
ческим, важным для деятельности предприятия. В контексте финансово-
инвестиционной стратегии это означает, что величины планируемых 
финансовых потоков должны быть значительными, хотя в редких случа-
ях возможны также и низкозатратные стратегические решения. Страте-
гические финансово-инвестиционные решения обычно связаны с при-
влечением внешних источников финансирования, но в любом случае 
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должны определять и расходование собственных средств. Потребность 
в финансовых ресурсах отражена на нижнем уровне (рис.1) с помощью 
стрелок двух видов: пунктирными характеризуется незначительная по-
требность в финансовых ресурсах, которая удовлетворяется за счет 
собственных средств; двойными – значительная потребность, требую-
щая привлечения внешних источников. В этой же схеме предусмотрена 
деятельность предприятия на финансовых рынках, предполагающая 
вложения средств для расширения будущих финансовых возможностей. 

Совокупность стратегических решений в маркетинговой, техниче-
ской, социальной и управленческой сферах, локализованных во времени 
и подчиненных определенной цели или задаче, образует проект разви-
тия предприятия, который является объектом финансирования. Увязка 
конкретного проекта развития предприятия со стратегическими реше-
ниями по источникам финансирования позволяет разработать соответ-
ствующий инвестиционный проект. 

Понятие финансово-инвестиционной стратегии шире понятия ин-
вестиционного проекта: в рамках одной комплексной социально-
экономической стратегии может быть реализовано (последовательно 
или параллельно) несколько инвестиционных проектов. Кроме того, 
часть инвестиционно-финансовой деятельности предприятия протекает 
вне сферы конкретных проектов и направлена на поддержание непре-
рывности функционирования (жизнедеятельности) бизнеса. 

В рамках финансово-инвестиционной стратегии могут быть выде-
лены основные направления инвестиционной деятельности предпри-
ятия. К ним относятся:  

1) инвестиции на поддержание простого воспроизводства (в основ-
ном из амортизационных фондов с привлечением дополнительных 
средств в случае инфляции и обесценения накоплений);  

2) вложения в капитальное строительство;  
3) инвестиции на прирост оборотных средств;  
4) финансирование инновационных разработок и НИОКР. 
Эти направления представляют стратегические ориентиры при 

формировании финансово-инвестиционной стратегии предприятия в 
ином разрезе, не совпадающем с проектным. Например, один инвести-
ционный проект расширения предприятия может включать в себя на-
правления по финансированию капитального строительства, инвестиции 
на прирост оборотных средств, вложения в НИОКР. В то же время стра-
тегическое решение об ориентации на инвестирование в строительство 
дополнительного здания (офисного или производственного назначения) 
означает, что преобладающая сумма средств (или преобладающее чис-
ло инвестиционных проектов) будет в течение продолжительного вре-
мени связана именно с этим направлением инвестирования.  

Итак, описание финансово-инвестиционных стратегий должно ба-
зироваться, с одной стороны, на основных направлениях предпринима-
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тельской активности предприятия и портфеле инвестиционных проектов, 
а с другой, на анализе главных источников получения финансовых ре-
сурсов – их доступности, уровне риска и эффективности использования, 
а также оценки их потенциальной емкости. 

Ввиду особой важности анализа источников финансирования в со-
временных условиях, характеризующихся хроническим дефицитом фи-
нансовых средств на производственных предприятиях, остановимся на 
этом виде анализа более подробно.  

На рисунке 2 представлена классификация основных источников 
финансовых средств предприятия, к числу которых относятся: 
(1) – фонды развития предприятия (нераспределенная прибыль, 
амортизация, резервы, неиспользованная часть социальных фондов; 
(2) – ресурсы, привлеченные за счет дополнительной эмиссии ценных 
бумаг предприятия; 
(3) – ресурсы, привлеченные в качестве консолидированных средств 
других предприятий (в рамках договоров интеграции); 
(4) – коммерческие и вексельные кредиты; 
(5) – банковские кредиты и ссуды различных видов; 
(6) – государственные (льготные) кредиты (в рамках централизованной 
инвестиционной программы); 
(7) – прямые государственные инвестиции (в рамках централизованной 
инвестиционной программы). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема источников финансирования предприятия 
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Следует заметить, что кроме перечисленных источников финанси-
рования предприятий, в условиях переходного периода предприятиям в 
принципе доступны так называемые квазиинвестиционные ресурсы. Их 
существование обусловлено особым феноменом российской экономики, 
получившим название системы взаимных неплатежей. Вызывая ост-
рейший дефицит оборотных средств, неплатежи останавливают нор-
мальный ход воспроизводства не только на уровне предприятия, но и на 
уровне экономики в целом. 

Реакцией предприятия на этот феномен является использование в 
своей деятельности особых неденежных форм инвестирования, которые 
с известной долей условности можно рассматривать как своеобразные 
инвестиционные источники финансирования. К ним относятся: взаимные 
зачеты долгов предприятий, бартер (натуральный обмен произведен-
ными товарами и услугами), накопление средств на особых счетах до-
черних фирм. Паллиативный, суррогатный характер этих источников, а 
также их ограниченность очевидны. Взаимозачеты не решают проблему 
наличных денег (а они необходимы, например, для оплаты затраченного 
труда). Сфера применения двустороннего бартера очень ограничена, а 
построения его многоступенчатых цепочек значительно увеличивают 
продолжительность кругооборота капитала.  

Накопление средств на счетах дочерних фирм (так называемая 
полулегальная «вторая» экономика, получившая наибольшее распро-
странение в сфере малого бизнеса, хотя и может оказаться «скорой по-
мощью» при решении острых социальных проблем (например, при вы-
плате долгов по зарплате), но имеет временный характер. Легализация 
финансовых источников приводит, как правило, к самоликвидации фирм, 
выполнявших роль «потайного кармана». 

Хотя основное целевое назначение квазиинвестиционных ресурсов 
состоит в пополнении оборотных средств предприятия, отдельные их 
формы могут являться источниками роста и расширения предприятий. 
Так, средства, накопленные на счетах дочерних фирм, могут служить 
базой для технического перевооружения, НИОКР и расширения крупных 
предприятий, осуществлявших долгое время накопление этих средств. 
Однако в практике российского предпринимательства такие ситуации 
являются эпизодическими. В большинстве случаев содержание «потай-
ных карманов» расходуется в сфере потребления для обогащения ди-
ректората предприятий и лишь в экстремальных случаях возвращается 
в сферу производства. 

К числу таких экстремальных ситуаций относятся, например, сле-
дующие. 

1. Острое социальное напряжение, вызванное долговременной не-
выплатой долгов по зарплате. В том случае, если указанные факты по-
лучают большой общественный резонанс, а проводимая работниками 
забастовка наносит значительный экономический ущерб в масштабах 
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страны, директорат предприятий идет на компромисс и использует нако-
пленные резервные средства. 

2. Официальное установление неплатежеспособности предпри-
ятия. Поскольку это грозит директору потерей должности (а, следова-
тельно, и потерей будущих доходов), то под угрозой увольнения прини-
маются меры по восстановлению платежеспособности предприятия (на-
ходятся «забытые» банковские счета, изыскиваются ресурсы дочерних 
предприятий, и, таким образом, финансовые средства возвращаются в 
производство). 

3. Возможность получения иностранных кредитов. В большинстве 
своем зарубежные инвесторы не приемлют «двойную бухгалтерию» и 
«карманные структуры». Поскольку серьезный инвестор не станет вкла-
дывать свои средства без тщательной аудиторской проверки, тесные 
связи основного предприятия со структурами «второй экономики» стано-
вятся ему известны. При заинтересованности в иностранных инвестици-
ях директор предприятия может заблаговременно использовать средст-
ва «карманной структуры». Таким образом, хотя рассмотренные выше 
формы квазиинвестиционных ресурсов и широко применяются в совре-
менных условиях, однако эти источники характеризуются, как правило, 
недостаточной емкостью, большой рискованностью и неустойчивостью 
(эпизодичностью) доступа к ним. Эти источники носят временный харак-
тер и по мере стабилизации экономики их роль будет уменьшаться. Так, 
развязка «гордиева узла» неплатежей будет происходить по мере ста-
билизации денежного обращения в целом и, в частности, может лежать 
в русле развития вексельного и коммерческого кредита, которое будет 
рассмотрено ниже более подробно. 

В связи с этим далее рассмотрим главные финансовые источники 
инвестирования и возможности их использования современными пред-
приятиями. 

Следует заметить, что проблема выбора источника привлечения 
средств в условиях нехватки собственных финансовых ресурсов являет-
ся достаточно типичной проблемой, встающей перед предприятием. 
Лишь единицам преуспевающих фирм (в нефтяной, газовой промыш-
ленности, в отраслях связи и некоторых других) удается осуществлять 
самофинансирование проектов собственного развития. Большинство 
предприятий попадает в «порочный круг». Кризисное состояние, с одной 
стороны, побуждает их обращаться к внешним ресурсам, а с другой – 
является главным препятствием получения финансовых средств, так как 
оно обусловливает большие риски невозврата вложений и неэффектив-
ного их использования. 

Однако проблема привлечения внешних средств характерна и для 
стабильной экономики, и в этом смысле она является классической.         

В связи с этим можно считать, что различные источники финанси-
рования и стратегические решения, касающиеся различных проектов 
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развития предприятия, формируют структуру инвестиционной стратегии 
предприятия. 

Логика построения финансово-инвестиционной стратегии может 
быть двоякой: ресурсной (идущей от ресурсов к их реализации) или це-
левой (от целей к ресурсам для их реализации) и зависит от приорите-
тов, принятых при формировании стратегий (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Целевой а) и ресурсный б) подходы при формировании  
финансово-инвестиционной стратегии 

 
Обычно процесс формирования стратегии является итеративным, 

причем в ходе этого процесса происходит корректировка исходных ва-
риантов и по ресурсам и по целям, а его начальная точка определяется 
наибольшей достоверностью, проработанностью решений (либо это 
сфера источников финансирования, либо это некоторая совокупность 
целей). 

В зависимости от структуры источников финансирования деятель-
ности и развития предприятия, а также от реализуемых инвестиционных 
проектов можно выделить наиболее характерные типовые варианты 
финансово-инвестиционной стратегии. Приводимая далее типология 
стратегий достаточно условна, так как не охватывает полного их набора, 
однако она представляется тем не менее весьма полезной для понима-
ния основных закономерностей инвестиционного поведения предпри-
ятий, действующих в условиях рынка. 

Тип 1. «Сам себе голова». Предполагает использование преиму-
щественно собственных средств предприятия для инвестирования 
обычно ограниченного круга небольших инвестиционных проектов. Со-
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ответствует «веерной» структуре финансово-инвестиционной стратегии. 
Применение этой стратегии ограничено, так как предполагает самодос-
таточность предприятия и значительные возможности самофинансиро-
вания, которые имеются лишь у крупных (в редких случаях средних) 
компаний. При среднем уровне эффективности данная стратегия харак-
теризуется высокой надежностью, так как ее реализация почти полно-
стью зависит от деятельности самого предприятия (при условии его ста-
бильности и стабильности внешней среды). Наиболее характерна для 
зрелой экономики и сложившихся рынков реализации товара, не тре-
бующих радикальной перестройки деятельности предприятия.  

Тип 2. «Любимое чадо». Предполагает использование преимуще-
ственно централизованных источников (государственных инвестиций и 
кредитов). Так же, как и первый тип, характеризуется «веерной» или 
«квазивеерной» структурой, ориентированной на реализацию стратеги-
ческих решений (I) – (IV), однако основание этого веера находится у 
шестого и седьмого источников финансирования. Стратегия имеет 
весьма узкую область применения ввиду дефицита государственных 
средств и недоступности их для подавляющего числа предприятий. Реа-
лизация этой стратегии в значительной степени зависит от политических 
рисков и структурно-промышленной политики. Наибольшее распростра-
нение имела в дореформенный период; может быть использована для 
реализации крупномасштабных проектов предприятий, имеющих статус 
особо важных и стратегических. В настоящее время реализуется в си-
туациях, где руководители предприятия имеют тесные личные связи с 
представителями властных структур федерального или местного уров-
ня. При удачном «раскладе» может обеспечить высокую эффективность. 

Тип 3. «Консолидация». Предполагает использование более широ-
кого спектра финансовых источников: собственного капитала (1) и внеш-
них инвестиций (2), получаемых за счет акционирования, банковских и 
коммерческих кредитов (3) и (4) и др. При этом образуются один-два ко-
нуса, каждый из которых имеет вершину, направленную на реализуемое 
стратегическое решение (проект). Данная стратегия предполагает кон-
солидированный способ финансирования, требующий значительной 
предварительной подготовки для своего осуществления. Используется 
для крупномасштабных стратегических решений при нехватке собствен-
ных средств. Имеет широкое применение среди значительного круга со-
временных предприятий, действующих по принципу «с мира по нитке». 
Эффективность и надежность стратегии зависит от структуры привле-
каемых источников и может колебаться в значительных диапазонах. 

Тип 4. «Консорциум». Предполагает консолидированное финанси-
рование из различных источников, но в отличие от стратегии типа «кон-
солидация» характеризуется партнерским принципом деятельности, 
предполагающим интеграцию усилий нескольких предприятий (фирм, 
банков и т. д.) в реализации одного или нескольких крупных проектов. 



 

 

 

190  
 

При этом происходит диверсификация рисков предпринимательской 
деятельности, согласование интересов участников сформированной 
группы как по горизонтали, так и по вертикали. Так как в крупномасштаб-
ном проекте обычно реализуется весь спектр стратегических решений    
(I) – (IV) и привлекаются самые различные источники финансирования 
(1) – (7), структура стратегии имеет характер «сетки», образуемой вза-
имным пересечением стрелок, ведущих от инвестиционных источников к 
стратегическим решениям.  

Данная стратегия используется при наличии у предприятия инте-
грационных возможностей для радикального изменения своего положе-
ния на товарном или ресурсном рынке, при внедрении инноваций. 
Встречается достаточно редко, но является перспективной, так как 
обеспечивает снижение рисков и увеличение эффективности. 

Тип 5. «Пирамида». Представляет собой наиболее последователь-
ный вариант реализации стратегии «консолидация». В этом случае в 
консолидированное финансирование попадают все инвестиционные ис-
точники, а усилия концентрируются на реализации одного стратегиче-
ского решения или узкоспециализированного проекта развития предпри-
ятия. Структура стратегии образует при этом пирамиду. Данная страте-
гия берется на вооружение, например, в тех случаях, когда фирма реа-
лизует маркетинговую политику, ориентированную на достижение ли-
дерства на своем рынке. Применяют в основном крупные фирмы, 
имеющие существенный стартовый капитал, так как значительное при-
влечение инвестиционных ресурсов невозможно без предоставления 
гарантий в форме имущества. 

Тип 6. «Быстрота и натиск». Предполагает использование како-
го-либо одного вида финансовых ресурсов (например, собственных 
средств) для реализации одного стратегического решения, обычно 
предполагающего короткий срок исполнения. Структура стратегии на 
рис. 4 характеризуется одной стрелкой, которая может иметь различный 
наклон в зависимости от источника финансирования и реализуемого 
стратегического решения. Данная стратегия характерна для мелких и 
средних предприятий, характеризующихся высокой мобильностью и 
способностью быстро адаптироваться к новым условиям, что определя-
ет перманентный переход от одного варианта развития фирмы к друго-
му. Характеризуется повышенным риском и восприимчивостью к новым 
инвестиционным предложениям. В силу этого является неустойчивой и 
имеет склонность к трансформации в другие стратегии (типа «консоли-
дация», «сам себе голова», «консорциум» и т. д.). 

Тип 7. «Зонтик». Представляет собой по существу метастратегию, 
характеризуемую высокой степенью защиты используемых инвестици-
онных контрактов. Данная защита может быть обеспечена с помощью 
различного рода страховок и перестраховок, авалированием финансо-
вых обязательств, операциями хеджирования инвестиционных рисков    
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и т. д. Это предполагает взаимодействие рассматриваемой фирмы с 
различными финансовыми институтами, формирующими рыночную ин-
фраструктуру. В качестве своего ядра метастратегия «зонтик» может 
содержать любой перечисленный выше тип стратегий. Данная метаст-
ратегия в современных условиях имеет ограниченное применение в си-
лу незрелости рыночной инфраструктуры, но позволяет снизить риски. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема «финансовой иглы», формирующей зависимость предприятия  
от банка и перетекания средств из промышленности в банковскую систему 
 
При выборе типа стратегии в условиях конкурентной среды одним 

из основных является критерий устойчивости предприятия. Довольно 
часто возникает ситуация, когда фирма, казалось бы успешно реализо-
вавшая свою инвестиционную стратегию, оказывалась в зависимости от 
своего партнера по бизнесу. Такое положение возможно при акциониро-
вании капитала, когда фирма теряет контрольный пакет акций; часто по-
теря «суверенитета» возникает при банковском кредитовании, когда 
экономическое состояние фирмы оказывается зависящим от решений 
финансовых партнеров. Здесь возникает уже проблема оценки безопас-
ности инвестиционной стратегии предприятия и вероятности его слия-
ния (или поглощения) другой экономической структурой. 
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Рассмотрим эту ситуацию подробнее на примере взаимоотноше-
ний банка и предприятия. В ряде случаев сложившееся взаимодействие 
этих структур строится по принципу «финансовой иглы», когда финансо-
вая помощь предприятию превращается в его финансовую зависимость 
от банка. Механизм такой зависимости прост и основывается на «золо-
том правиле» рынка: перетекание средств в сферу с большей нормой 
прибыли.  

Обладая пакетом акций предприятия, банк обеспечивает такое 
распределение получаемой прибыли, когда большая ее часть направля-
ется не на развитие производства, а на увеличение банковских депози-
тов, приносящих относительно больший доход. В результате, предпри-
ятие испытывает «инвестиционный голод» и для поддержания произ-
водства вынуждено обращаться за новыми кредитами к банку, попадая 
тем самым в еще большую зависимость от него. Круг замыкается, и про-
цесс повторяется снова.  

Финансовая зависимость может иметь и обратную направленность: 
банк становится «донором» для предприятия, которому он дал кредит. 
Если предприятие кредит не возвращает, он оказывается перед дилем-
мой: либо отнести выделенную сумму в разряд безнадежных долгов, 
либо выделить новый кредит для поддержки «лежачего» должника, ко-
торый обещает «в самой ближайшей перспективе» возвратить и старые, 
и новые долги. В этой ситуации отсутствуют контуры, описывающие 
процесс реинвестирования, так как полученные финансовые средства 
обычно направляются на потребление (зарплату); прибыль становится 
либо отрицательной, либо размеры ее гораздо меньше взятых предпри-
ятием кредитных обязательств. Отношения банка и предприятия строят-
ся на основе положительной обратной связи, усиливающей потоки фи-
нансовых средств из банка к предприятию, инициирующему «черную 
дыру» дефицита средств и потребности в новых кредитах. В том и дру-
гом случаях сложившаяся зависимость может послужить основой (не-
формальной) для образования финансово-промышленной группы. Чле-
ны такого объединения предпочитают не объявляться в качестве ста-
тусной ФПГ, но выступают как единая команда. Возможным является и 
«официальное оформление» отношений: реже на паритетных началах, 
чаще на принципах подчиненности. Так формируются «карманные 
структуры» – «карманные» банки и предприятия, обслуживающие инте-
ресы более сильного партнера.  
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Продовольственная безопасность России 

 
Продовольственная безопасность – это одна из необходимых га-

рантий права человека на жизнь и громадного значения политический 
фактор, играющий тем большую роль, чем глубже кризис государства и 
экономики. В каждую эпоху существует ведущий геополитический фак-
тор, определяющий ход истории. На сегодняшний день заканчивается 
нефтяная эпоха и начинается эра, когда ведущим фактором мировой 
политики становится продовольствие. Все большее количество стран 
становится импортерами зерна, а его экспорт практически монополизи-
рован немногими развитыми странами Запада. 

В отличие от государств Запада, у которых не хватает сырьевых 
ресурсов, и стран Юга, у которых нет продовольствия и территорий, у 
России есть все. Ее население сполна обеспечено ископаемыми, зе-
мельными ресурсами – и обеспечено слишком хорошо, для того чтобы 
не привлекать внимание извне.  

В 2008 году, по данным Федеральной таможенной службы РФ, им-
порт в Россию составил 266,9 миллиарда долларов, что на 70 миллиар-
дов долларов больше, чем в 2007 году. Темпы прироста импорта превы-
сили 33,6%, опередив даже наращивание экспорта основных товаров. 
Такая тенденция накладывается на кризисные реалии российской эко-
номики и уже стала одним из самых острых вызовов. 

Рост импорта наблюдается по всем направлениям ─ от пищевых 
продуктов до продукции машиностроения. Падение рубля неизбежно 
приведет к росту цен на импортные товары. Девальвация рубля в усло-
виях падения внутреннего спроса стимулирует гонку цен, подобную той, 
что была в начале «шоковых» девяностых годов прошлого века. В пер-
вую очередь потребители почувствуют это на продуктах питания [4].  

По оценкам, в 2008 году доля импортных продуктов питания в Рос-
сии составляла более 40%, а для двух столиц ─ более 70%. Это ставит 
под угрозу продовольственную безопасность: доля импорта не должна 
превышать 20% на внутреннем рынке. В среднем доля импорта во внут-
реннем потреблении превысила половину. 

Импорт подрывает основы и многих других отраслей. Так, эксперты 
предрекают «закат отечественного производства» многих видов меди-
цинского оборудования. Иностранные корпорации проводят последова-
тельную политику по вытеснению с рынка России национальных произ-
водителей. Если в 1999 году доля отечественной продукции на нашем 
фармрынке составляла 46%, то сегодня она сократилась почти вдвое. 
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Аналогичная ситуация в отечественном машиностроении подтолк-
нула заводы Сибирского федерального округа на объединение в маши-
ностроительный синдикат с целью производить высокотехнологическое 
импортозамещающее оборудование. Каждый регион округа при этом бу-
дет ориентирован на выигрышную отрасль экономики. Скажем, Кеме-
ровская область ─ на угледобывающее оборудование, Томская ─ на ме-
дицинскую технику, Алтайский край ─ на аграрное машиностроение, Но-
восибирская область ─ на электротехнику, а Красноярский край ─ на 
горнорудную технику. Но таким смелым инициативам неизбежно при-
дется пройти «испытание кризисом». 

По мнению директора Института экономики РАН, члена-
корреспондента РАН Руслана Гринберга, проблема огромного и нарас-
тающего засилья импортных товаров ─ это своего рода экзистенциаль-
ная проблема для России. Существенное упущение в том, что за по-
следние восемь лет, в «тучные годы», не было сделано ничего для ре-
альной диверсификации российской экономики. Засилье импорта явля-
ется серьезной проблемой. Нужно учитывать и то, что девальвация при-
ведет к подорожанию всей продукции в стране. Жизнь мстит за ошибоч-
ную валютную политику прежних лет: не нужно было допускать чрез-
мерного укрепления рубля. Раньше было соотношение «сильный рубль 
─ слабый доллар», сейчас ─ наоборот. Израсходована треть золотова-
лютных резервов и рубль девальвировался на треть. Как видим, необ-
ходимо выдерживать тонкую линию. С одной стороны, необходимо уве-
личивать капитализацию российских банков, что связано с ростом госу-
дарственных расходов. Но есть риски обмена национальной валюты на 
доллары и евро. Так вообще может не остаться рублей в экономике. Эта 
угроза сейчас чрезвычайно актуальна для нас [3]. 

В определенных кругах Запада не просто вынашиваются идеи пре-
вращения России и других стран СНГ в сырьевые придатки. Речь может 
пойти уже о полной «зачистке» этих территорий от коренного населения. 
Сегодняшнее состояние продовольственной безопасности России дела-
ет такого рода планы вполне реальными. Именно для этого Россию рас-
членяют и втягивают в «мировое сообщество» и «мировой рынок». Вы-
ход России на мировой рынок, в частности на рынок продовольствия – 
это 2-3-кратный рост непроизводительных трат на транспорт за рубеж и 
обратно, это отказ от системы внутренних цен, учитывающей специфику 
российской экономики, невозможность регулировать внутренний рынок 
ценовыми рычагами и потеря эффективности народного хозяйства на 
10-15%. Но это как раз те самые 15%, которые отделяют процветание от 
банкротства. 

Но главная проблема – разрыв внутрихозяйственных связей и бес-
порядочное их замыкание на страны, традиционно враждебные России. 
Все это означает, что для России в полной мере сохраняется опасность 
оказаться в петле внешней продовольственной зависимости. Первый же 
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серьезный неурожай или эмбарго «поставят» страну в продовольствен-
ный кризис, обесценив, кстати, и военный потенциал.  

Один из главных секретов современной международной торговли 
состоит в том, что в отличие от цен замкнутых национальных экономик 
мировые цены не возникают стихийно и никак не связаны со средними 
трудозатратами – они сознательно и активно формируются. Группа ве-
дущих стран, формирующая систему выгодных для себя мировых цен с 
помощью не столько торгово-финансовых, сколько политических и сило-
вых методов, получает сверхприбыли в результате неэквивалентного 
обмена, завышая цены на свой экспорт и понижая цены на предметы 
импорта [1].  

В условиях, когда система цен мирового рынка обрекает Россию на 
более или менее быстрое угасание, единственно возможный для нее 
выход – формирование собственного большого экономического про-
странства с системой цен и связей, ориентированных на интересы 
стран-участников. 

Первые признаки формирования такого пространства уже про-
сматриваются в рамках ряда структур СНГ. Там уже поднимают вопросы 
о необходимости реструктурирования промышленности, защиты собст-
венных товаропроизводителей, единой валюте и прочем. Но никто не 
говорит о ключевом факторе этого процесса – продовольственной неза-
висимости, без которой любой замкнутый рынок, любой политический 
союз рухнет. 

Главное, что восстановление объемов сельскохозяйственного про-
изводства в принципе возможно. Закон о продовольственной безопасно-
сти, разработанный в Государственной Думе, является важнейшим зве-
ном в законодательном и организационном обеспечении восстановле-
ния продовольственного суверенитета. Принципы, заложенные в Закон, 
достаточно универсальны и могут быть использованы не только в Рос-
сии, но и в других странах СНГ. 

Создание Евроазиатского аграрного рынка (ЕААР) и создание меж-
государственного продовольственного резерва, сглаживающего колеба-
ния урожайности в отдельных странах на компенсационной основе яв-
ляется актуальной задачей. Это гораздо выгоднее, чем поочередно за-
купать зерно по ценам мировых монополистов. Другая возможная выго-
да ЕААР – совместная защита от различных экономических санкций и 
эмбарго, которые становятся мощным оружием политического диктата. 
Таким образом, создание ЕААР позволит существенно повысить продо-
вольственную безопасность входящих в него стран.  
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К вопросу о  механизмах управления интеллектуальным  
потенциалом предпринимательских структур 
 
Вопросом разработки механизма управления в разные годы зани-

мались разные авторы. Но, тем не менее, в связи с быстрыми измене-
ниями в экономической среде, механизм управления стал объектом 
внимания предпринимателей, менеджеров, экономистов, практиков.         
В настоящее время не достигнуто единство в понимании сущности со-
держания и структуры внутренних взаимосвязей механизма. Следует 
отметить, что механизм управления рассматривается в экономической 
литературе как составная часть системы управления, обеспечивающая 
воздействие на факторы, от состояния которых зависит результат дея-
тельности управляемого объекта. При этом механизм управления   
обычно представлен совокупностью организационных структур, специ-
альных форм и методов управления,  а также правовых норм, с помо-
щью которых реализуются действующие в конкретных условиях эконо-
мические законы. К различным областям формирования механизма от-
носятся экономика, управление, планирование, организация производства. 

Исходя из обобщенного опыта построения механизмов управления 
различными объектами предлагается концепция формирования меха-
низма управления интеллектуальным потенциалом предприниматель-
ских структур как отдельного специфического объекта управления, тре-
бующего соответствующей системы управления. 

В основу концепции проектирования механизма управления интел-
лектуальным потенциалом предпринимательских структур положена его 
многосторонность [3]. Механизм, прежде всего, включает систему целей 
предприятия и их распределение между различными функциональными 
звеньями. Сюда же относится состав подразделений, которые находятся 
в определенных связях и отношениях; распределение задач и функций 
по всем звеньям; распределение ответственности и прав внутри самих 
структур по вопросам обеспечения интеллектуального лидирования.  
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Важными элементами механизма управления являются коммуникации, 
которые представляют собой процесс обмена  информацией.  

Особое значение имеет осознание того, что формирование меха-
низма управления осуществляется людьми, которые вступают в фор-
мальные и неформальные взаимодействия. Эти взаимодействия могут 
быть направлены на достижение целей предпринимательских структур 
или на оказание сопротивления различным изменениям, которые всегда 
сопровождают нововведения, обязательные для поддержания и разви-
тия конкурентоспособного потенциала. 

Под механизмом управления интеллектуальным потенциалом 
предпринимательских структур понимается совокупность способов 
обеспечения взаимосвязанной деятельности функциональных подраз-
делений объекта предпринимательства в рамках установленной органи-
зационной структуры с целью эффективного использования возможно-
стей структур для развития его интеллектуальных преимуществ [7]. 

По нашему мнению, механизм управления интеллектуальным по-
тенциалом предпринимательских структур ─ это инструмент, правиль-
ное использование которого расширяет узкие межфункциональные  ка-
налы субъектов предпринимательства, что  дает возможность формиро-
вать и развивать интеллектуальный потенциал. 

Механизм управления интеллектуальным потенциалом предпри-
нимательских структур является сложной категорией управления. Глав-
ной характеристикой механизма управления интеллектуальным потен-
циалом является его нацеленность на достижение стоящих перед ним и 
его элементами целей.  

Формирование механизма управления помогает реализовать стра-
тегию интеллектуального лидирования предпринимательских структур, 
которая вырабатывается в зависимости от его миссии и целей и направ-
лена на укрепление положения субъектов предпринимательства на рын-
ке. Механизм управления интеллектуальным потенциалом создает не-
обходимые предпосылки, для того чтобы работники различных уровней 
управления получили возможность моделировать будущее своего пред-
приятия, развивая его возможности.  

Механизм управления создается с учетом установленных подхо-
дов и принципов. К основным подходам следует отнести: системный и 
ситуационный подходы [7]. 

Применение системного подхода предполагает рассмотрение всех 
элементов системы во взаимосвязи; определение целей и критериев 
функционирования механизма управления и каждого его элемента в от-
дельности; согласование локальных критериев и подчинение их гло-
бальному критерию, общей цели. 

Важнейшим требованием системного подхода является обеспече-
ние однонаправленности  целей всех элементов системы. Это означает, 
что для эффективности механизма управления должна быть задана кон-
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кретная, реальная совокупность целей, имеющих приоритетность соот-
ношения. Они должны иметь количественное измерение, позволяющее 
оценить степень их достижения. 

Системный подход к формированию механизма управления ин-
теллектуальным потенциалом предпринимательских структур  заключа-
ется в следующем: не упускать из виду ни одну из управленческих за-
дач, без решения которой реализация целей окажется неполной; выяв-
ление и взаимосвязь функций, обеспечивающих решение этих задач по 
вертикали и горизонтали. 

Использование системного подхода при построении и функциони-
ровании механизма управления обеспечивает целенаправленное и вы-
сокоэффективное взаимодействие всех его элементов. В соответствии с 
требованиями системного подхода механизм управления интеллекту-
альным потенциалом предпринимательских структур  должен обладать 
следующими свойствами: 

− целостности, предполагающей, что изменения, запланирован-
ные в одной части системы, обязательно окажут свое воздействие на 
другие; 

− делимости, как возможности декомпозиции системы; 
− идентифицируемости ─ входящие в систему подсистемы обла-

дают определенными характеристиками, отличными от других систем; 
− открытости системы ─ предполагающей воздействие внешней 

среды и ответную реакцию внутренней среды на них; 
− динамизма ─ непрерывного развития системы [4]. 
Условием функционирования механизма управления интеллекту-

альным потенциалом  является наличие четырех составляющих его 
эффективной работы. К ним относятся: четко сформулированные цели 
работы механизма; установленные критерии его работы; инструменты, с 
помощью которых обеспечивается работа всего механизма управления 
интеллектуальным потенциалом предприятия; ресурсы, которые позво-
ляют реализовать поставленные цели. 

В основе формулировки целей механизма лежит принцип рассмот-
рения его как целенаправленной системы, имеющей глобальные цели 
для предприятия в целом и конкретные для каждой функциональной 
подсистемы. Постановка целей на верхнем уровне объясняется стрем-
лением субъектов предпринимательства к разработке инноваций, про-
изводства, финансов, сбыта. Конкретные цели обеспечивают достиже-
ние целей более высокого порядка иерархии. Базовым при формулиро-
вании целей более низкого уровня является программно-целевой под-
ход, при котором соблюдается требование, что вся совокупность функ-
ций, работ и усилий подчинена достижению заранее установленной ко-
нечной цели, например, обеспечению конкурентоспособности субъектов 
предпринимательства.  
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Следующей составляющей эффективности работы механизма 
управления интеллектуальным потенциалом является установление 
критериев его работы. Критерий ─ это признак на основании которого 
производится оценка эффективности управления интеллектуальным по-
тенциалом. Критерии управления представляют собой количественные 
аналоги целей. К таким критериям относятся: уровень инновационности 
предприятия, объем продаж, доля рынка и др. 

Принятие решений о формировании и развитии интеллектуального 
потенциала субъектов предпринимательства предполагает применение 
различных инструментов ─ методов воздействия на элементы потен-
циала для достижения целей предпринимательских структур [5]. 

Таким образом, механизм управления интеллектуальным потен-
циалом субъектов предпринимательства структур  обеспечивает взаи-
мосвязь и взаимодействие подразделений субъектов  и различных на-
правлений их деятельности. Механизм управления интеллектуальным 
потенциалом обеспечивает получение эффекта синергизма для всего 
объекта предпринимательства, так как создает условия для взаимодей-
ствия и взаимозависимости многих функциональных подразделений. 
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