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К ВОПРОСУ ПОНЯТИЯ «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

 

Российские кредитные организации переживают немало 

трудностей, пытаясь быть конкурентоспособными как на 

национальном, так и на международном уровне, и они должны 

подстраиваться под изменяющиеся условия рынка, создавая все 

более конкурентоустойчивые банковские продукты. 

Существует множество трактовок понятия 

«конкурентоспособность». «Конкурентоспособность» состоит из 

двух слов «конкурент» – лицо, которое конкурирует с кем-нибудь, и 

«способность» - одаренность, талантливость, умение, а также 

возможность производить какие-нибудь действия. Другими словами, 

под понятием конкурентоспособность подразумевается лицо или 

объект, обладающий неким преимуществом, знаниями, большими 

способностями осуществления успешной деятельности по 

сравнению с другим лицом-конкурентом, объектом. 

Формирование сущности понятия «конкурентоспособность» 

рассматривается с различных позиций. 

Одна из них определяет конкурентоспособность как 

способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с 

аналогичными объектами в условиях определенного рынка на 

определенный момент времени. В толковом словаре русского языка 

С. И. Ожегова конкурентоспособность определяется как 
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способность выдерживать конкуренцию, противостоять 

конкурентам. 

Данное определение не позволяет получить корректное 

представление о сущности конкурентоспособности, но дает только 

самое общее представление в широком смысле. Уровень 

конкурентоспособности постоянно изменяется и поэтому данная 

характеристика обладает как реальной конкурентоспособностью, 

так и потенциальной. 

Такого же мнения придерживается ряд таких ученых как М. 

Гельвановский, В. Жуковская, И. Трофимова [2] и Н. В. Бекетов, 

дающих следующее определение конкурентоспособности: 

«конкурентоспособность – это обладание свойствами, создающими 

преимущества для субъекта экономического соревнования» [1].  

На другой позиции стоят ученые, рассматривающие 

конкурентоспособность как свойство объекта, которое 

характеризует степень соответствия ряда каких-либо характеристик 

объекта требованиям потребителей по сравнению с лучшими 

аналогичными объектами, представленными на конкретном рынке 

на данный момент времени. 

В.В. Царев характеризует конкурентоспособность как 

интегральную числовую характеристику, с помощью которой 

оцениваются достигнутые организацией конечные бизнес-

результаты его деятельности в течение определенного времени 

[10]. Такое понимание изучаемого термина указывает, что 

конкурентоспособность может выступать как оценочный числовой 

показатель, характеризующий эффективность объекта на 

конкретном рынке в течение определенного времени. 

Под конкурентоспособностью С. Г. Светуньков понимает 

обобщенную экономическую категорию, которая характеризует 

экономическую ситуацию, включая проектные, производственные, 

распределительные и потребительские аспекты результатов 

экономической деятельности [5]. Отмечается, что 
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конкурентоспособность является элементом всей экономической 

системы.  

С позиции стратегического маркетинга Р. А. Фатхутдинов [9] 

конкурентоспособность характеризует как свойство объекта и 

системы сервиса, характеризующееся степенью реального или 

потенциального удовлетворения им конкретной потребности по 

сравнению с аналогичными объектами, представленными на 

данном рынке в данное время. Р. А. Фатхутдинов отмечает не 

только реальную конкурентоспособность, а также возможную, то 

есть потенциальную, при соблюдении ряда условий. 

Конкурентоспособность необходимо рассматривать на четырех 

уровнях. Первый уровень – это конкурентоспособность услуги 

(микроуровень); второй уровень – это конкурентоспособность 

организации (микроуровень); третий уровень – это 

конкурентоспособность отрасли и региона (мезоуровень); 

четвертый уровень – это конкурентоспособность страны 

(макроуровень). 

По мнению А. А. Дынкина и Ю. В. Куренкова, 

конкурентоспособность страны представляет собой 

результирующий показатель того, насколько эффективно по 

сравнению с другими странами она производит, распределяет и 

продает создаваемые в ней товары и насколько разумно она 

использует свои экспортные преимущества для неуклонного 

повышения собственного экономического потенциала в самом 

широком смысле этого понятия [3]. 

Конкурентоспособность страны является интегральным 

показателем, и одной из составляющих её является 

конкурентоспособность отраслей и регионов страны. 

Мезоконкурентоспособность М. Гельвановский, В. Жуковская и И. 

Трофимова определяют как эффективность работы отдельных 

отраслей национального хозяйства, оцениваемая, помимо 

традиционных критериев, по показателям, характерным для данной 
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отрасли и описывающим степень ее живучести и динамичности при 

различных вариантах развития экономики данной страны и мира в 

целом [2]. 

Конкурентоспособность отрасли формируют входящие в нее 

организации, соответственно, конкурентоспособность банковской 

сферы – коммерческие банки. 

Конкурентоспособность банка, по И. А. Никонову и Р. Н. 

Шамгунову, характеризуется степенью его соответствия 

потребностям клиентов и высокими темпами роста его клиентской 

базы [8]. 

По мнению Э. А. Уткина, Н. И. Морозовой и Г. И. Морозовой, 

важное условие сохранения конкурентоспособности банка состоит в 

том, что на стабильность работы, прибыльность, устойчивое 

развитие могут рассчитывать только те коммерческие банки, 

которые в погоне за масштабом потребления услуг не снижают 

качество предоставляемых услуг, качество сервиса, не видят в 

качестве и цене две непримиримые категории. Авторы отмечают, 

что стратегической линией поведения банка в рыночных условиях 

является обеспечение хорошего качества услуги с приемлемой для 

клиента ценой. 

Э. А. Уткин, Н. И. Морозова и Г. И. Морозова полагают, что 

возможность банка конкурировать на определенном рынке 

непосредственно зависит от конкурентоспособности 

предоставляемых банковских услуг и совокупности экономических 

методов деятельности банка, оказывающих воздействие на 

результаты конкурентной борьбы. Уткин Э.А., Морозова Н.И. и 

Морозова Г.И в совместной работе [4] конкурентоспособность 

банковских продуктов определяют в сравнении с продуктами одного 

уровня качества и, соответственно, цены, отражающей его отличие 

от продукта конкурента как по степени соответствия конкретной 

общественной потребности, так и по затратам на ее 

удовлетворение. 
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Конкурентоспособность кредитной организации, 

предоставляющей банковские услуги, и конкурентоспособность 

банковской услуги соотносятся между собой как часть и целое. 

Конкурентоспособность коммерческого банка является 

стратегическим ориентиром для кредитной организации. Но 

конкурентоспособность коммерческого банка не может быть 

достигнута без конкурентоспособности оказываемых им услуг. 

Повышение конкурентоспособности банковских услуг является как 

тактической, так и стратегической задачей любого коммерческого 

банка, поскольку во многом уровень конкурентоспособности 

определяется через субъективное отношение к услуге потребителя, 

а удовлетворение потребности клиента является основной целью 

(миссией) кредитной организации. 

Н. Б Куршакова под конкурентоспособностью банковских услуг 

подразумевает преимущества, способствующие успешной продаже 

в условиях конкуренции [7]. Данное определение не раскрывает 

составляющие, которые определяют успешность банковской услуги 

на рынке банковских услуг. 

Наиболее полное, на наш взгляд, определение дают Е. И. 

Красникова и М. Н. Рожков, которые считают, что 

конкурентоспособность банковских услуг представляет собой 

совокупность качественных и стоимостных характеристик услуг 

банка, способствующая созданию превосходства над услугами 

банков–конкурентов в удовлетворении реальных и потенциальных 

потребностей потребителей банковских услуг [6]. 

Исходя из данных определений, внутреннюю сущность 

конкурентоспособности можно выразить через следующие 

параметры: совокупность качественных и стоимостных 

характеристик услуг, конкурентные преимущества, сравнительная 

оценка свойств товара, способность выдержать конкуренцию. 

По нашему мнению, конкурентоспособность банковской 

услуги – это интегральный показатель стоимостных и 
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качественных свойств услуги, характеризующий реальную и 

потенциальную возможность в существующих условиях 

обеспечивать потребность клиентов. 
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УДК 658 

 

Ю.Е. Бабикова, аспирант, старший преподаватель кафедры 
«Экономика и организация производства» Ульяновского 
государственного технического университета, г.Ульяновск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ АУТСОРСИНГА В СИСТЕМЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Одной из наиболее современных и успешных бизнес-моделей, 

позволяющих добиться реальных конкурентных преимуществ, 

является аутсорсинг [6]. Аутсорсинг сегодня – это способ ведения 

бизнеса, суть которого заключается в выводе за пределы компании 

определенной функции или бизнес-процесса. Так, различают IT-

аутсорсинг, бухгалтерский, маркетинга, кадрового менеджмента, 

логистики, внедрения проектов, документооборота и т.д.  

Учитывая имеющуюся практику рынка аутсорсинговых услуг в 

развитых странах и некоторые примеры деятельности первых 

аутсорсеров в России, представляется возможным выделить три 

основных вида аутсорсинга: 

 функциональный(передача функций управления); 

 операционный(передача производственных функций); 

 ресурсный(приобретение внешних ресурсов взамен 

использования внутренних). 

Принятие решения об использовании аутсорсинга носит 

стратегический характер. Как было отмечено Друкером, ''если нет 

стратегии, то нет способа определить, какие действия и решения 

организации ведут в ложном направлении и только распыляют 

ресурсы'' [2]. 

Общепринятого определения стратегии в современной науке 

нет. Стратегию рассматривают как "непрерывный процесс 

выработки и реализации долгосрочной политики" [5], как "стиль 
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управления, мотивированный потребителями, ориентированный в 

будущее, направленный на конкуренцию и методы коммуникации, 

передачу информации, принятие решений и планирование, с 

помощью которых аппарат управления и линейные руководители 

своевременно принимают решения и конкретизируют решения, 

касающиеся целей" [3]. Такое представление стратегии 

основывается на том, что это "деятельность, связанная с 

постановкой целей и задач организации и с поддержанием ряда 

взаимоотношений между организацией и окружением, которые дают 

возможность ей добиться своих целей, соответствуют ее 

внутренним возможностям и позволяют оставаться восприимчивой 

к внешним требованиям", и "реализация планов с учетом новых 

обстоятельств" [3]. 

Существование большого количества определений 

объясняется многообразием среды, в которой функционирует 

бизнес. Для одних сфер характерна концентрация и монополизация 

отраслей и рынков, для других – высокий уровень интенсивности 

конкуренции, быстрая смена используемых технологий в отраслях и 

смежных сферах деятельности. 

Однозначно можно сказать, что использование аутсорсинга 

возможно при выборе любого стратегического направления 

предприятия. Так, при концентрации предприятии на основном, 

профильном направлении деятельности возможна передача 

непрофильных функций и бизнес-процессов. Например, таких, как 

складирование, уборка, грузоперевозки и т.д. в зависимости от 

разграничения функций предприятия на основные и 

вспомогательные. На развитом рынке, с высоким уровнем 

конкуренции, предприятию необходимо повышать уровень 

конкурентоспособности за счет привлечения новых, наукоёмких 

технологий с использованием имеющегося опыта конкурентов, что 

также возможно при использовании услуг, предоставляемых 

внешними специализированными аутсорсинговыми компаниями. 
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Для внесения ясности в сущность аутсорсинга, необходимо 

различать в соответствии со стратегическим направлением два 

способа приобретения аутсорсинг-услуг: 

1. Дискретный, характеризующийся привлечением внешнего 

поставщика для проведения разовых работ в рамках проекта, без 

дальнейшего продолжения отношений. 

2. Собственно аутсорсинг, при котором заказчик передает 

непрофильные бизнес-процессы в управление сторонней компании, 

с фокусированием на основном виде бизнеса. 

Для того чтобы знать, что из деятельности предприятия отдать 

специализированным аутсорсинговым компаниям, необходимо 

определить стратегическое направление. Выявление 

стратегических направлений предприятия, а также классификация и 

систематизация основных стратегических направлений вызвало 

развитие многочисленных матричных методов разработки 

стратегий. Это модель Бостонской консультационной группы(БКГ), 

модель "Дженерал Электрик"("МакКинси"), модель Шелл, модель 

Хофера–Шендела, модель "АДЛ", модель М. Портера и т.д. Выбор 

стратегии определяется конкурентными преимуществами(низкие 

издержки или дифференциация) и масштабом конкуренции(весь 

рынок или сегмент рынка) и т.д. 

Определенный интерес представляет матрица аутсорсинга Д. 

Хлебникова [8] для выявления функций и бизнес-процессов, 

которые можно передать на аутсорсинг. С помощью данной 

матрицы, которая базируется на двухфакторном анализе 

компетенций, представляется возможным ответить на вопрос: что и 

когда можно выделить. 

Стратегическую важность можно рассматривать по самым 

разным элементам (компетенция, отделы, функции и т.д.), выявляя, 

насколько данные элементы важны с позиции стратегии компании. 

Анализ, осуществляемый по предлагаемым девяти полям-

ориентирам, позволяет выработать управленческое решение, 



12 
 

основанное на выбранной стратегии, по любому аспекту 

деятельности компании. 

 

 
Рис.1. Матрица аутсорсинга 

 

В противоположность матричным существуют аналитические 

методы, включающие в себя SWOT-анализ, SNWOT-анализ, PIMS, 

PEST-анализ и др. Данные модели основываются на 

классификации внешних и внутренних факторов, влияющих на 

деятельность предприятия, с последующим их представлением в 

определенной взаимосвязи. Существует определенная точка 

зрения о необязательности классификации факторов внешней 

среды, поскольку достаточно простое их перечисление наиболее 

важных для данного рынка или его сектора. В настоящее время 

некоторые российские фирмы полностью отошли от классификации 

факторов внешней и внутренней среды и определяют их перечень 

исходя из собственных представлений и знаний [7]. 
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Вышеизложенные модели представляют исключительную 

функциональность и простоту только при использовании 

действенных и несложных инструментов. 

Не следует забывать о процедурных методах разработки 

стратегии, основанных на прогнозировании внешней среды и 

эффективности реализуемой стратегии. При разработке стратегий 

процедурными методами используются как формализованные 

методы(экономико-математические), так и 

эмпирические(отраслевой, конкурентный, экспертный анализ). Для 

оценки эффективности используется или вероятностный метод, или 

финансовый. 

С позиции рассмотрения внедрения аутсорсинга следует 

учитывать уникальность каждого предприятия и разрабатывать 

свою определенную стратегию представленными методами, а не 

выбирать одну из возможных. 

Для реализации стратегии необходимо учитывать 

соотношение затрат и эффекта, отражаемое экономической 

эффективностью. Особенность оценки эффективности затрат на 

стратегию заключается в том, что она должна учитывать возможные 

потери, если стратегия не будет реализована. Необходимо 

учитывать сопоставление затрат на составление и реализацию 

стратегии, возможных потерь от отсутствия стратегии для фирмы и 

вероятности успеха стратегии при данном уровне затрат. 

Разработка стратегии является одним из базисных этапов 

планирования деятельности предприятия, а собственно стратегия 

служит основой для образования моделей организации и структур 

управления, технологий принятия управленческого решений, 

контроля за их исполнением и так далее [4]. 

Оценка эффективности и результативности процесса 

стратегического планирования оценивается по эффективности и 

результативности деятельности всей организации. Показателями 

могут выступать количественные и качественные показатели 
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деятельности организации, эффект от которых необходимо 

рассматривать на уровне руководства компании. Также необходимо 

оценку эффективности стратегического планирования производить 

с учетом того, что в процессе управления организацией участвуют 

пять заинтересованных групп: собственники, клиенты организации, 

поставщики, сотрудники и общество.  

Разработкой стратегического направления деятельности 

предприятия в зависимости от размеров организации, а также 

многоуровневой системы управления, могут заниматься 

определенные службы или отделы, которые могут быть 

представлены как подпроцессы. В эти подпроцессы могут входить: 

отдел стратегического развития, административный аппарат, 

службы маркетинга, рекламы и PR и т.д. Название "отдел 

стратегического развития" может носить условный характер, так как 

он может отсутствовать в организационной структуре. Также для 

выбора стратегии предприятия управляющий аппарат может 

использовать аутсорсинговую компанию, работающую в данной 

сфере деятельности, то есть "отдать стратегическое планирование 

на аутсорсинг". 

Гораздо важнее для процесса управления организацией, с 

позиции выработки стратегии, наличие определенных функций 

подразумевающих: 

1. Сбор и анализ данных управленческого учета(финансовая 

информация, данные о производительности труда, данные о 

распределении ресурсов, данные о компетенции персонала [1]). 

2.Сбор и анализ данных о внешнем окружении 

организации(удовлетворенность потребителей, рынок сбыта и 

рынок труда, ситуация в обществе, новые технологии). 

3. Подготовка проектов управленческих решений на основе 

проведенных данных анализа. 

4. Контроль исполнения решений, принятых управляющим 

составом. 
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В деятельности любого предприятия имеет место 

стратегическое планирование вне зависимости, от того выделено 

ли данное направление в отдел, в процесс или отдано на 

аутсорсинг. Альтернатива использования аутсорсинга возможна при 

любом стратегическом выборе в зависимости от поставленных 

целей, элементов рассмотрения и методов разработки стратегий, 

которые, в свою очередь, делятся на матричные, процедурные и 

аналитические. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Формирование экономической системы инновационного типа 

невозможно без формирования в России институциональной среды, 

способствующей развитию инновационной и предпринимательской 

активности. Такая институциональная среда характеризуется: 

1) достаточно высоким уровнем личной безопасности 

человека; 

2) развитым гражданским обществом, институтом демократии, 

контролем со стороны общества за деятельностью государства и 

бизнеса, высоким доверием к институтам власти и проводимой 

политике и низким уровнем коррупции; 

3) конкурентоспособными рыночными структурами; 

4) благоприятными условиями для развития инновационного 

сектора экономики; 

5) гарантированностью всех прав собственности и 

обязательств по контракту;  

6) независимой и непредвзятой судебной системой; 

7) развитым рынком земли и других ресурсов, 

соответствующих экономики инноваций; 

8) эффективным государственным, региональным и 

муниципальным управлением, соответствующих современным 

потребностям социально-экономического развития. 
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Важнейшей предпосылкой достижения стратегических целей 

долгосрочного инновационного развития российской экономики, 

является формирование современной, то есть адекватной вызовам 

постиндустриальной эпохи, системы институтов. Следует 

стремиться к согласованному и эффективному развитию 

институтов, регулирующих социально-экономическое и 

политическое развитие страны. 

В России пока не сформировалась целостная система 

воспроизводства инноваций. Не определены и ключевые субъекты, 

способные взять на себя ответственность за важнейшие элементы 

цикла воспроизводства инноваций. Мы до сих пор находимся, по 

оценкам специалистов, на этапе концептуального проектирования 

[1]. Несмотря на большое количество научных исследований, 

публикаций и программных заявлений властей, до настоящего 

времени нечетко определены стратегические цели 

технологического развития, правила «инновационной игры», 

отсутствуют необходимые элементы инновационной 

инфраструктуры, такие как «бизнес-ангелы», инновационные банки, 

венчурные фонды и т.п. Нет пока и отработанной системы 

управления инновационными рисками. Поэтому в течение всего 

периода реформ мы и находимся лишь на первом этапе цикла 

воспроизводства инноваций. При этом инновационное развитие 

экономики – это не цель, а лишь средство для решения таких 

серьезных задач, стоящих перед страной, как сохранение 

территориальной целостности, повышение конкурентоспособности 

экономики, рост качества жизни населения. 

Исходя из этого, для обеспечения развития России по 

инновационному пути важнейшее значение приобретает новая 

концепция управления экономикой, поскольку стиль и применяемые 

технологии управления могут либо способствовать инновационному 

развитию экономики, либо тормозить инновационные процессы. 

Формирование сильного инновационного сектора в отечественной 
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экономике требует стимулирования инновационной деятельности, 

расширения спроса на научные разработки, осуществления 

инвестиций в новые знания и технологии. Важной и определяющей 

при этом является роль нового знания в системе управления 

развитием экономики. Широко обсуждаемая концепция 

«инновационного прорыва» и разработка четкой, последовательной 

инновационной политики, в которой взаимоувязаны экономические 

и социальные интересы, а также интересы государства, бизнеса, 

отдельных регионов и муниципальных образований, не могут быть 

реализованы в рамках традиционного менеджмента и классической 

теории экономического развития. 

В течение 1980–90-х гг., когда российское общество 

переживало радикальное реформирование, страны, составившие 

ядро мирового хозяйства, приобрели статус взаимосвязанных 

международных научно-технических производственных центров, 

определяющих развитие науки, техники и технологии всего мира. 

Логика развития мирового хозяйства, по существу, оставила России 

только две возможности: либо деградировать, превратиться в одну 

из второразрядных экономик, стать объектом силового раздела; 

либо пробиться в группу наиболее развитых национальных 

экономик, нарастив свой производственный, научно-технический, 

организационный потенциал, найдя способ преодоления 

экономических и социально-политических проблем.  

Инновационное развитие с самого начала рассматривалось 

как антитеза сырьевому сценарию будущего российской экономики 

[2]. Перед всей системой звеньев властной вертикали была 

поставлена задача разработки новой стратегии развития и 

комплекса мер по ее реализации. Решение этой крайне сложной 

задачи требует преодоления идеологии ортодоксального 

либерализма, ограничения интересов сравнительно широких 

предпринимательских и чиновничьих групп, получающих выгоду от 

сырьевой направленности российской экономики, нахождения 
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баланса между частным и общим, стихийным и сознательным. При 

этом важно осознавать, что сама теория инновационного развития 

пока еще находится в стадии становления.  

Сырьевая направленность развития экономики не только не 

ослабевает, а наоборот, возрастает. Ряд проблем, связанных с 

инновационным развитием, либо упрощается, либо просто 

игнорируется. До сих пор отсутствует единство в понимании того, 

что такое «инновационный путь развития» национальной 

экономики, и каким он может быть в современном 

глобализирующемся и крайне неравномерно развитом мире. Еще 

меньше единства в выборе путей и средств обеспечения 

инновационного развития российской экономики, определении 

направления ключевых секторов новой национальной экономики 

[3]. 

На основании вышеизложенного мы делаем вывод о том, что 

первоочередная задача государства – сформировать 

институциональную среду, способствующую становлению 

инновационной экономики в России. В рамках решения этой задачи 

разработана программа перехода к инновационной экономике. 

Первый этап (2008–2012 гг.) подразумевает создание 

институциональной среды инновационной экономики, 

модернизацию образования и здравоохранения, запуск проектов 

развития в высокотехнологичных инфраструктурных секторах. В 

рамках второго этапа (2013–2017г.) планируется осуществить 

переход экономики на новую технологическую базу, основанную на 

перспективных разработках в области информационно-

коммуникационных, био- и нанотехнологий. На третьем этапе 

(после 2018г.) ожидается закрепление лидирующих позиций России 

в мировом хозяйстве и дальнейшее инновационное развитие 

национальной экономики[4].  

Задача перевода России на инновационный путь развития 

требует укрепления действующих и создания дополнительных 
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институтов ресурсного обеспечения инновационного развития 

экономики, в том числе и ускоренного формирования института 

венчурного финансирования.  

В среднесрочной перспективе развитие научно-технической и 

инновационной сфер будет во многом определяться объемами 

государственной поддержки из федерального бюджета, 

совершенствованием инновационной инфраструктуры и 

нормативно-правовой базы в данной области. Дальнейшее 

развитие должен получить программно-целевой подход 

регулирования научно-технической и инновационной деятельности 

с использованием как традиционных (федеральные и 

ведомственные целевые программы научно-технологического 

профиля или соответствующие разделы указанных программ), так и 

новых инструментов финансирования научных исследований и 

разработок из государственного бюджета (государственные 

финансовые институты развития, венчурные фонды и т.д.). Важную 

роль в развитии сферы науки и инноваций будет играть проведение 

реструктуризации научного сектора и введение новых принципов 

его финансирования, ориентированного на результат.  
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ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ 

ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

Рынок мяса птицы растет более высокими темпами в 

сравнении с рынками свинины и говядины. В последние годы 

инвестиции в птицеперерабатывающую промышленность России 

идут активно. Одна из причин - короткий срок окупаемости 

инвестиций. Для сравнения: для птицеводческих проектов он 

составляет несколько месяцев, для проектов по разведению 

крупного рогатого скота срок возврата инвестиций измеряется 

годами. 

В настоящее время основными проблемами предприятий 

птицепереработки являются: изношенность оборудования, 

применение устаревших технологий, недостаточное освоение 

предприятиями глубокой переработки продукции. Кроме того, это 

рост цен на корма, на энергоносители, отсталость технологий, 

нехватка племенного яйца, высокопроизводительных комбикормов, 

белково-витаминных добавок.  

Государство вкладывает большие деньги в стимулирование 

развитие АПК России в рамках национального проекта «Развитие 

АПК» и Госпрограммы развития сельского хозяйства. Основной 

механизм реализации этих проектов – выгодные долгосрочные 

банковские кредиты. Государственная программа развития 

сельского хозяйства и Постановление Правительства РФ № 1001 от 

29.12.2007 г. предусматривают субсидирование процентной ставки 
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по инвестиционным кредитам (2/3 от ставки рефинансирования). 

Предоставляются кредиты сельхозпроизводителям. Минсельхозом 

России расширен перечень оборудования, по которому продлены 

сроки кредитования до 10 лет. 

Эти условия позволяют расширять производство, создавать 

новые предприятия и осуществлять техническое перевооружение, 

вводить в эксплуатацию новые мощности. В связи с этим 

птицеперерабатывающие предприятия активно занимаются 

переоснащением производства и налаживают глубокую 

переработку птицы. Программы дали мощный толчок в развитии как 

промышленного (птицефабрики мясного и яичного направлений), 

так и индивидуального производства (крестьянские, фермерские и 

личные подсобные хозяйства). 

Но эти все мероприятия пока не повлияли должным образом 

на развитие сектора оборудования для птицеводства, в основном 

из-за отсутствия отечественных аналогов продукции зарубежного 

производства.  

Обеспечить рентабельность производства невозможно без 

значительных инвестиций в реконструкцию технологического 

оборудования предприятий. За последние 20 лет во многом 

утрачены инженерные наработки и кадровый потенциал 

предприятий-изготовителей. 

Основной причиной ухода с рынка явился целый комплекс 

проблем, включая проблемы менеджмента на предприятиях, а 

также то, что не смогли конкурировать с зарубежными аналогами по 

современным требованиям технологии переработки птицы. В 

условиях сложившейся конъюнктуры рынка кормовых ингредиентов 

и рыночных цен на готовую продукцию важнейшим аспектом 

птицеводческого бизнеса становится выполнение заявленных 

сроков окупаемости проектов. Затраты на новое строительство 

значительны, поэтому проблема максимально возможного 

использования площадей становится актуальной. 
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Современные предприятия, строящие целые птицеводческие 

комплексы, заинтересованы не только в поставке оборудования, но 

и в услугах по проектированию как отдельных объектов 

инфраструктуры, наличие сервисной службы производителя 

оборудования, его способность реагировать на оперативные 

вопросы, связанные с эксплуатацией оборудования. Конкуренция на 

этом рынке очень сильна. Отечественные предприятия испытывают 

колоссальное давление со стороны иностранных компаний и 

развиваются, по большей части, в региональных нишах. 

Отечественные предприятия-производители оборудования для 

птицепереработки пока не могут конкурировать с зарубежными 

компаниями на данном направлении. Конкурентное преимущество 

отечественного оборудования для птицеводства – это невысокая 

цена. Отечественное оборудование могло бы выигрывать за счет 

быстроты доставки и транспортировки. Но заблаговременный заказ 

импортного оборудования перекрывает это преимущество. 

Отечественные производители зачастую используют для 

производства устаревшие технологии и дорогостоящие материалы, 

которые не позволяют устанавливать конкурентоспособную цену на 

продукцию. Одним из наиболее негативных факторов влияющих на 

развитие отрасли является повышение цен на металлы. 

Производство оборудования для птицеводства металлоемкая 

отрасль, и зависимость предприятий этой сферы от цены на 

металл, высокая. В части оперативности сервиса отечественные 

компании также могли получить выигрыш, но крупные компании, 

представляющие импортных производителей, имеют сервисные 

центры в России.  

Главным достоинством импортного оборудования (и 

недостатком отечественного) является высокое качество и 

использование современных технологий. Импортное оборудование 

более долговечно в использовании. Оно автоматизировано и 

требует минимального количества обслуживающего персонала. 
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Компания-производитель оборудования осуществляет удаленный 

контроль и сервисное обслуживание систем. Специалисты 

технического отдела проводят обучение сотрудников, которые будут 

работать с оборудованием, и при необходимости устраняют 

поломки на месте. Птицеводческие комплексы импортного 

производства оснащаются оборудованием для утилизации отходов 

и производства органических удобрений для растений. Поэтому 

основными поставщиками оборудования для 

птицеперерабатывающей отрасли являются зарубежные компании. 

Для перехода на новые технологии зачастую необходима 

дорогостоящая полная модернизация всего производства. Многие 

не решаются на такие глобальные перемены и проводят частичную 

модернизацию, сохраняя старую технологию. Небольшие 

производства быстрее внедряют современные технологии, они 

более восприимчивы к переменам, больше экспериментируют по 

сравнению с крупными комплексами, где внедрение любого 

новшества требует больших затрат. 

Инновации в технологиях птицеводческого комплекса связаны 

в основном со следующими факторами: 

- инновации, которые связаны с изменениями генетического 

потенциала различных пород птицы. Инновации связаны с более 

жестким соблюдением ветеринарной составляющей технологии 

выращивания; 

- инновации, связанные с содержанием птицы. Так, мировая 

практика демонстрирует переход от клеточного к многоярусному 

напольному содержанию птицы. Вторая значительная инновация – 

технология «ХачБруд»: старт откорма бройлеров начинается прямо 

на инкубаторе. Это позволяет делать более 9,5 оборотов в год со 

сроком откорма 42 дня. В России подобная технология так же 

развивается, правда, не столь высокими темпами;  

- инновации, которые связаны с энергосберегающими 

технологиями. Дефицит основных энергоресурсов (воды, 
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электричества и газа), а также рост цен на эти виды сырья 

вызывает интерес к инновациям; 

- усовершенствование оборудования и технологии 

выращивания и переработки, направленные на получение 

большего количества продукции с единицы полезной площади 

промышленных помещений.  

Наращивание мощностей ведет к усилению конкуренции на 

рынке. Преимуществами производителей являются факторы, 

которые обеспечивают снижение себестоимости готовой продукции: 

наличие родительского стада (доля инкубационного яйца в 

себестоимости мяса птицы достигает 20%), производство кормов 

(доля в себестоимости — 50%), льготные цены на энергоносители, 

современные оборудование и технологии. 

Серьезным препятствием на пути устойчивого развития 

птицеводческих хозяйств является дефицит источников 

финансирования инвестиций. Собственные источники 

удовлетворяют их потребности не более чем на 60-70%, а 

российский финансовый рынок не ориентирован на реальный 

сектор экономики. В этих условиях дополнительными источниками 

инвестиционного финансирования могут стать акционерные и 

заемные, в том числе иностранные, ресурсы. Но эти деньги 

являются для компании дорогими и требуют введения специального 

проектного управления с созданием системы гарантированной 

эффективности каждого инвестиционного доллара и рубля. 

В настоящее время птицеперерабатывающие предприятия 

приобретают в большей степени импортное оборудование для 

птицеводства. 

Сегодня в России внедряются принципиально новые, 

уникальные проекты, системы, технологии по производству мяса 

птицы на уровне мировых стандартов, строительство новых и 

реконструкция существующих птицекомплексов. Уникальность их в 

выполнении главных основополагающих законов и принципов 
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ведения отрасли, внедрения передового опыта и технологических 

решений взаимодействия на всех стадиях производственной 

деятельности. 

За рубежом бройлеров в основном выращивают на глубокой 

подстилке. В России используют три способа выращивания мясных 

цыплят. Бройлеров выращивают до 8 недель в клетках, на сетчатом 

полу и на глубокой подстилке до 9 недель. Экономические расчеты 

выращивания бройлеров с использованием интенсивных 

технологий и передовой опыт убедительно свидетельствуют о том, 

что наиболее эффективно выращивание бройлеров в клетках и на 

сетчатых полах по сравнению с выращиванием на глубокой 

подстилке. В лучших хозяйствах бройлеров выращивают до 7-

недельного возраста.  

Современный цех переработки птицы является предприятием 

с замкнутым циклом производства. Автоматизированная линия 

переработки цыплят-бройлеров, включает все технологические 

процессы (от электрооглушения до упаковки), с автоматической 

перевеской тушек с конвейера на конвейер, полностью исключает 

бактериальную обсемененность продукта, что, в свою очередь, 

обеспечивает самый высокий уровень биозащиты. 

Автоматизированные процессы взвешивания и подсчета птицы 

происходят с дальнейшим занесением данных (количество голов, 

чистый вес тушки, вес ящика с птицей, вес ящика без птицы) в 

систему учета. В цехе используются самые передовые технологии: 

прогрессивный метод охлаждения тушки воздушно-капельным 

путем (достигается температура тушки +2 - +3 градуса), 

идентификация качества тушки с помощью системы 

фотосканирования для дальнейшего распределения тушки по 

соответствующим категориям и далее технологическим 

направлениям (разделка на части, упаковка). В цехе обычно 

имеются площади под дальнейшую установку оборудования для 

глубокой переработки мяса птицы. 
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На российском рынке птицеперерабатывающее оборудование 

представлено преимущественно западными производителями: 

Stork, Мeyn, Linko т.д., отечественных же компаний практически нет, 

за исключением лишь одного предприятия – КТБмаш, 

производящее конвейер и металлоконструкции участка 

охлаждения. В России не изготавливают полный комплект 

оборудования для цеха по убою.  

В последние годы в птицеперерабатывающей 

промышленности всего мира отмечается заметный сдвиг в сторону 

глубокой переработки мяса птицы. Этот сдвиг обусловлен, прежде 

всего, изменением спроса со стороны потребителя на продукты из 

мяса птицы и его стремлением купить продукт с минимальным 

количеством отходов каким является бескостное мясо. 

В связи с этим обвалка мяса птицы с целью получения 

продукта в наиболее удобной для потребителя бескостной форме 

стала общепринятой мировой практикой. 

В разных странах мира для этой цели используют различное 

оборудование, которое можно разделить на две группы: 

- установки периодического действия (гидравлические пресса); 

- установки непрерывного действия (шнековые пресса). 

Сравнительная оценка технических и эксплуатационных 

данных некоторых прессов отечественного и импортного 

производства производительностью 400-500 кг/ч показывает, что по 

основным показателям отечественные пресса марки УНИКОН не 

уступают импортным, а по некоторым (металлоемкости и 

энергоемкости) даже превосходят. 

В отличие от зарубежных, отечественные пресса 

конструктивно просты: имеют один шнек, отсутствует насос, пресса 

легко разбираются и моются. Они удобны и надежны в 

эксплуатации. Выполнены пресса из лучшей отечественной 

нержавеющей стали и стоимость их в 20-50 раз ниже импортных. 

Разработка и внедрение отечественных прессов позволили: 
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- полностью обеспечить потребности отечественных 

предприятий в оборудовании для обвалки мяса птицы и отказаться 

от закупок по импорту аналогичного оборудования стоимостью в 20-

50 раз дороже; 

- повысить производительность труда в 10 раз; 

- увеличить выход обваленного мяса на 20 – 25% по 

сравнению с ручной обвалкой; 

- обеспечить рациональную переработку сырья; 

- разработать промышленную технологию и ассортимент 

новых видов продуктов из мяса птицы (более 80 наименований); 

- создать участки и цеха по производству машиностроительной 

продукции с новыми рабочими местами. 

Лидер по инновационным разработкам Bettcher Ind. 

представил новое изобретение – пневматические ножницы. Среди 

явных преимуществ ножниц Airshirz главным является увеличение 

выхода готовой продукции и значительное улучшение внешнего 

вида продукта. Это достигается за счет следующих преимуществ: 

- пружинный возврат – никаких усилий на разжимание;  

- конструкция позволяет оператору полностью контролировать 

процесс, в результате мы имеем чистый, аккуратный разрез и 

лучший внешний вид продукта; 

- легкие и сбалансированные – их удобно держать в руке;  

- защитный блокиратор фиксирует лезвия – для защиты лезвий 

и для защиты от непреднамеренного включения; 

- нет особых требований к воздуху – подключаются к 

стандартному источнику с давлением 80-120 фунтов на кв. дюйм; 

- лезвия из нержавеющей стали 440С различных конфигураций 

– их можно заменить в считанные минуты; 

- простота техобслуживания – заточка обычным 

оборудованием; 
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- доказанное значительное уменьшение мышечных усилий, 

меньший процент травматизма на рабочем месте, увеличение 

производительности; 

- эргономичная и прочная конструкция – больший срок службы 

и простота технического обслуживания; 

- встроенные защитные устройства для уменьшения 

вероятности возникновения несчастных случаев. 

Инновационные технологии разрабатываются не только в 

производстве оборудования для птицеперерабатывающих 

предприятий, но и в утилизации отходов. Так, ООО «Черноморская 

Энергетическая Компания» [7] разработала и запатентовала 

технологию утилизации отходов на биоэнергетическом комплексе 

«БИОЧЭК», который предназначен для утилизации (переработки) с 

одновременным получением электрической и тепловой энергии 

отходов птицефабрик и птицеперерабатывающих заводов. 

Сущность предлагаемого Черноморской Энергетической Компанией 

технического решения заключается в создании биоэнергетического 

комплекса «БИОЧЭК», который реализует не имеющую аналогов 

технологию глубокой биологической переработки отходов, с 

самодостаточным для процесса автономной работы комплекса 

производством электрической и тепловой энергии, которое 

обеспечивается биогазом (метаном), выработанным при 

взаимодействии биомассы Эйхорнии с отходами. 

Бионергетический комплекс «БИОЧЭК», единожды 

построенный, предполагает при утилизации отходов не расход 

электроэнергии, а производство электрической и тепловой энергии 

и другой важной и нужной для сельскохозяйственного производства 

продукции. 

Работа биокомплекса по утилизации отходов с одновременной 

выработкой электрической и тепловой энергии заключается в 

использовании уникальных свойств Эйхорнии, которые создают 

условия для симбионта бактерий метанообразования, в результате 
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чего происходит интенсивный процесс образования и накапливания 

метана (перерабатывается до 60% биомассы). Энергия которого 

используется для получения энергии, остаток биомассы выводится 

из метантенков и по своему составу является высокоэффективным 

органическим и минеральным удобрением. 

Выработанная электроэнергия обеспечивает системы и 

службы энергокомплекса, уходящие дымовые газы, являющиеся 

теплоносителем, могут обеспечивать дополнительное 

теплоснабжение биокомплекса, включая биопруды, либо – 

теплоснабжение внешних потребителей. Излишки метана могут в 

сжиженном состоянии использоваться как топливо для 

автомобилей. 

Предложенное техническое решение позволяет достигнуть 

высокой эффективности при приемлемой сложности и 

минимальной стоимости работ, за счет синергии круглогодичной 

глубокой биологической переработки отходов с одновременным 

производством электро-и тепловой энергии, достаточной для 

автономной работы комплекса и передачи ее внешнему 

потребителю. 

Возможные результаты эксплуатации биоэнергетических 

установок «БИОЧЭК» рассчитаны на основе показателей Раевской 

птицефабрики и птицеперерабатывающего завода. 

      Таблица  

Утилизация отходов птицефабрик  

№ Показатели Количество 

1 2 3 

1 Масса сырья, всего т/год 17900

 Из них: 

 отходы птицефабрики (куриный помет), т/год 10950

 отходы птицеперерабатывающего завода, т/год 3 300

 Эйхорния 3 650
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Продолжение таблицы  

1 2 3 

2 Выработка биогаза, млн. м³/год 4,6

3 Выработка электроэнергии, МВт/ч 2,1

4 Выработка тепловой энергии, МВт/ч 5,2

5 Выработка жидких биоудобрений, тыс. т/год 5,4

Источник: сайт ООО «Черноморская Энергетическая Компания» 

Таким образом, переработка отходов всех птицефабрик и 

птицеперерабатывающих заводов Краснодарского края позволит 

обеспечить сырьем тепловую электростанцию электрической 

мощностью 150 МВт и тепловой мощностью 365 МВт, а также 

выработку более 151 тыс. тонн удобрений в год. 

В развитии инновационного процесса в 

птицеперерабатывающей отрасли особое значение принадлежит 

технологической и научно-техническим группам инноваций, которые 

связаны с индустриализацией производства, механизацией и 

автоматизацией производственных процессов, модернизацией и 

техническим перевооружением производства, освоением 

наукоемких технологий, ростом производительности труда. 

Определяющими направлениями повышения эффективности 

производства продукции является внедрение высокоадаптивных, 

ресурсосберегающих технологий производства продукции 

птицеводства на основе инновационной деятельности при широком 

использовании автоматизации и компьютеризации производства, 

машин и оборудования нового поколения, робототехники и 

электронных технологий, восстановление и совершенствование 

производственно-технического потенциала птицефабрик и 

птицеперерабатывающих предприятий. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСТРОВЕ РУССКИЙ ОСОБОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

 

На прошедшем в июле 2009 года во Владивостоке 

Тихоокеанском экономическом конгрессе, собравшем множество 

представителей бизнеса и власти из стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, исполнительный секретарь азиатско-тихоокеанского 

экономического совета Колин Хэзелтайн назвал Владивосток 

спящей красавицей, пробудить которую должен будущий саммит 
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АТЭС 2012 года. Как подчеркнул международный чиновник, АТЭС 

является клубом, в рамках которого эффективно взаимодействуют 

страны с различными политическими и экономическими системами. 

Ключевыми стали вопросы долгосрочного развития Приморья. 

Особые (свободные) экономические зоны (ОЭЗ) существуют 

практически во всех странах мира, охватив как развитые, так и 

развивающиеся страны. Российская Федерация относительно 

недавно стала использовать их для решения стратегических задач 

развития отдельных территорий. В 2005 году в России впервые 

было организовано шесть особых экономических зон, среди 

которых были четыре технико-внедренческих (инновационных) и 

две промышленно-производственных. В апреле 2006 года было 

принято решение на всей территории Калининградской области 

ввести свободную экономическую зону, а в 2007 году Правительство 

России приняло решение о создании семи особых экономических 

зон туристcко-рекреационного типа. Таким образом, к началу 2010 

года в России существовало 13 особых экономических зон. В 

апреле 2010 года к списку ОЭЗ добавилась еще одна – на острове 

Русском. Ее было решено создать в туристcко-рекреационной 

форме.  

 Под особой экономической зоной понимается та часть 

территории России, на которой действует особый режим 

осуществления предпринимательской деятельности. Особые 

экономические зоны в России создаются в целях развития 

обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных 

отраслей, производства новых видов продукции и развития 

транспортной инфраструктуры. Причем в последнее время при 

создании ОЭЗ основной акцент ставится не столько на 

внешнеэкономическую деятельность, сколько на внедрение 

новейших технологий. Именно за счет инноваций резиденты 

экономических зон постоянно завоевывают новые рынки сбыта для 

своей продукции, а так же повышают ее конкурентоспособность. 
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Так, по мнению министра экономического развития Эльвиры 

Набиуллиной, туристско-рекреационная зона на острове Русском 

создана, так как «обладает большим потенциалом с точки зрения 

привлечения туристов… нужно использовать то, что мы сейчас 

готовимся к проведению саммита АТЭС и вкладываются большие 

деньги в строительство инфраструктуры на Русском. Поэтому эта 

туристско-рекреационная зона, на наш взгляд, будет обладать 

рядом преимуществ, потому что строятся и дороги, и мост, и 

энергетическая инфраструктура. По предварительным оценкам, там 

может быть до полумиллиона туристов» [1]. То есть, с точки зрения 

государства, создание ОЭЗ позволит привлечь отечественные и 

иностранные инвестиции и передовые технологии в отдельно 

взятый регион, что в свою очередь должно привести к созданию 

новых рабочих мест и, что не менее важно к апробации 

инновационных методов менеджмента и организации труда. С 

экономической точки зрения, для Приморья, это должно привести к 

освоению новых рынков сбыта турпродуктов, уменьшению издержек 

обращения в связке туроператор-турагент-потребитель, 

минимизации затрат, связанных со льготным таможенным и 

налоговым режимом, расширением доступа к инфраструктуре, 

использованию более дешёвой рабочей силы и снижению влияния 

региональных властей на рекреационную зону. Все это, в конечном 

счете, должно привести к бурному развитию территории 

Приморского края. 

Ставя цель привлечения отечественных и иностранных 

инвестиций в освоение и развитие территории острова Русский, 

основанного инновационных технологиях нельзя не отметить, что 

это развитие будет проходить не с чистого листа, а на оставшейся 

после саммита инфраструктуре, которая потребует определенных 

изменений.  

Сегодня в России определились три направления в создании 

свободных экономических зон.  
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Сторонники первого из них обосновывают необходимость 

сосредоточиться в масштабах страны на создании ОЭЗ в технико-

внедренческой форме, создав своего рода аналог «Кремниевой 

долины» в каждом регионе России. Так же стоит отметить, что 

создание технопарков (технико-внедренческая форма) в рамках 

свободных экономических зон может стать ключевым фактором в 

повышения инновационной активности региона при общей 

ограниченности бюджетных средств и необходимости привлечения 

инвесторов. Так, в соседнем Китае, в рамках государственной 

программы поддержки инноваций «Факел» на сегодня действует 

более 50 технопарков.  

Сторонники второго подхода акцентируют внимание на 

создании ОЭЗ в промышленно-производственной форме. Тем 

самым предлагается задействовать, модернизировать и 

реконструировать огромные производственные мощности, 

доставшиеся России в наследство от СССР. Меньшая часть 

сторонников этого подхода предлагает не реконструировать, но 

создавать новые промышленные предприятия. Действительно, 

создание инновационных технопарков даже в развитых странах 

предполагает наличие значительного финансирования на 

начальном этапе. Частным же предприятиям, вкладывающим 

инвестиции, государство предлагает льготный режим 

налогообложения, предоставление государственных субсидий и т.д. 

Вместе с тем считается, что на том же начальном этапе 

модернизация и восстановление уже существующих 

производственных мощностей обойдется дешевле, в то время как 

создание новых будет сопоставимо по расходам с первым 

направлением. 

Сторонники третьего, комбинированного, подхода предлагают 

разумное сочетание первых двух типов, а так же и двух других 

форм ОЭЗ: туристско-рекреационной и портовой. 
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Бесспорно, каждый из этих подходов имеет право на 

реализацию. Но в научных кругах наиболее утвердилось третье 

направление, сторонники которого предлагают решать проблемы 

путем своеобразного синтеза первых двух и инноваций внутри них.  

Резиденты ОЭЗ имеют существенные таможенные и 

налоговые льготы: например, для них установлена пониженная 

ставка страховых взносов в размере 14%, вместо обычных 26%. 

Предполагается, что использование таких благоприятных условий 

позволит резидентам ОЭЗ – коммерческим предприятиям в 

кратчайшие сроки освоить передовые технологии, и выйти на 

мировые стандарты качества, сделав свою продукцию 

конкурентоспособной на международных рынках.  

Но дело не только в материальной базе и инфраструктуре. Как 

известно, концепция инноваций в рамках ОЭЗ предполагает 

создание среды, которая путем эволюционного развития экономики, 

науки и культуры позволит получить качественно новый результат. 

Во всем мире ОЭЗ зарекомендовали себя как бизнес-инкубаторы 

для малого бизнеса. Однако в рамках ОЭЗ потребуется создание 

целого ряда и других рыночных структур: туроператоров – 

формирующих туристский продукт, турагентов его продвигающих, 

гостиниц, ресторанов, и иных обслуживающих предприятий. Для 

этих фирм потребуются сотни управленцев (менеджеров), 

бухгалтеров, программистов и многих других специалистов. Все это 

предстоит необходимо предусмотреть и внести изменения в 

«Стратегию социально-экономического развития Приморского края 

до 2025 года». Без перечисленных чисто рыночных структур 

существование ОЭЗ на острове Русский не представляется 

возможным. При этом важно учитывать, что для выживания на 

рынке этим предприятиям потребуется внедрение инноваций 

направленных на развитие собственного бизнеса. Такие инновации 

известны в науке как адаптивные инновации 
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И это приводит нас к выводу, что предприятиям 

расположенным в особой экономической зоне потребуется 

постоянная, творческая связь с наукой, основанная на рыночных 

взаимоотношений. В этих отношениях наука со своим потенциалом 

призваны стать генератором инноваций.  

Таким образом, создание особых экономических зон должно 

обеспечить: 

- привлечение как зарубежных, так и отечественных 

инвестиций в реальный сектор экономики; 

- стимулировать развитие региона, содействовать в решении 

его экономических проблем; 

- стать толчком в инновационном развитии передовых 

отраслей промышленности и сферы услуг; 

- способствовать созданию новых высококвалифицированных 

рабочих мест. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ  

В СИСТЕМАХ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Механизмы управления хозяйствующими субъектами в 

современных условиях претерпевают существенные изменения, 

которые обусловлены развивающейся интеграцией России в 
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мировую экономику. Успех многих организаций, в конечном счете, 

определяется тем, насколько эффективно там организована 

система управления. 

Во многом меняется и само содержание управленческой 

деятельности. В настоящее время она требует от руководителя 

предприятия высокого профессионализма, творческого подхода, 

умения стратегически мыслить, оперативности, гибкости. Вместе с 

тем многие предприятия и комплексы сегодня сталкиваются с 

кризисом управления, который проявляется в неспособности 

органов управления выявлять, оценивать, вырабатывать и 

осуществлять адекватные решения, вовремя улавливать и 

эффективно использовать благоприятные возможности.  

Представляется, что в современных условиях решение 

проблемы эффективного управления лежит, прежде всего, в 

области инноваций в системе организационного управления (далее 

- СОУ).  

Инновационная деятельность — это разработка, производство 

и введение в употребление какого-либо нового или значительно 

улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового 

метода маркетинга или нового организационного метода в деловой 

практике, организации рабочих мест или внешних связях [2]. 

Инновации в СОУ — это разновидность организационных 

инноваций.  

При этом под «требованиями к СОУ» мы будем понимать 

совокупность свойств менеджмента, характеризующих способность 

достигать целей в своей компетентности и обеспечивать 

удовлетворенность заинтересованных сторон и общества. 

Под «знаниями» понимается «структурированная и 

систематизированная информация, предназначенная для решения 

определенных задач или обеспечения жизнедеятельности 

человека» [3].  
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Инновационные «технологии управления» — методы 

управления целостной структурой компании с использованием 

нововведений в основных функциях управления, которые 

позволяют компании эффективно реализовывать собственную 

стратегию, повышать конкурентоспособность [4]. 

Под инновацией в СОУ предлагается понимать систему знаний 

в области управления, воплощающих их методов, технологий и 

процессов управления, удовлетворяющих требованиям к СОУ, 

посредством новых или усовершенствованных идей, технологий, 

методов и способов управления, с целью получения экономической 

выгоды и иных преимуществ. 

Для полноты картины мы должны помнить, что инновации в 

системе управления должны быть целенаправленными, то есть 

ориентированными на определенный результат (повышение 

качества продукции или предоставляемых услуг, рост 

конкурентоспособности организации и ее прибыли, повышение 

гибкости и адаптивности организации к меняющимся условиям 

внешней среды и т.д.) и учитывать особенности системы 

управления конкретной организации, в частности, структуры 

органов управления. При этом надо иметь в виду, что любая 

инновация, в том числе и управленческая, проходит в своем 

развитии определенный жизненный цикл. Как известно, жизненный 

цикл инновации представляет собой определенный период 

времени, в течение которого инновация обладает активной 

жизненной силой и приносит производителю и/или продавцу 

прибыль или другую реальную выгоду. 

Предложенная на рисунке модель позволяет не только 

уточнить представление о сущности инноваций в системе 

организационного управления, но и выделить их виды.  

С этой целью определим источники инноваций, в которых раз 

возникшая инновация начинает оказывать воздействие на другие 

источники, вызывая последующую инновационную деятельность. 
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На рисунке выделено четыре таких источника, изображенных в 

виде активно взаимодействующих концептуальных полей: 

знания и, прежде всего, новые идеи в области управления; 

новые методы и технологии управления; 

новый опыт, полученный в процессе управления; 

формирование новых требований к системе управления. 
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Рис. Концептуальная модель инноваций в СОУ 

 

Перечислить все разновидности инновационной деятельности 

в системе управления невозможно, однако можно 

классифицировать их по группам в зависимости от источника их 

возникновения (см. табл.). 
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Таблица 

Виды инновационной деятельности в СОУ 

Источник 

инноваций 
Виды инноваций в управлении 

1. Идеи в 

области 

управления 

1.1. Научно-исследовательская деятельность в сфере теории 

инноваций в СОУ, включающая известные источники 

информации, бенчмаркинг, промышленную разведку, 

патентные фонды и т.п. 

1.2. Выбор идей, их классифицирование для использования 

при проведении инноваций в СОУ. 

2. Методы и  

технологии 

(управленчес-

кий 

инструмента-

рий) 

2.1. Разработка новых или новое применение существующих 

методов и способов управления, информационные  

технологии в области управления, программного 

обеспечения управленческого процесса и т.д. 

2.2. Подбор существующих методов и технологий для 

реализации инноваций в СОУ, например, использование 

спутниковых систем контроля на транспорте, в строительстве 

и т.п.  

3. Процесс 

управления 

3.1. Реализация технологий постоянного улучшения и 

отдельных инноваций в СОУ.  

3.2. Изучение опыта функционирования СОУ как источника 

для новых улучшений, измерение эффективности от 

внедрения инноваций, снижение издержек. 

4. Требования 

к СОУ  

4.1. Выявление заинтересованных сторон, идентификация их 

ключевых потребностей и оценка соответствия действий 

менеджмента требованиям. 

4.2. Измерение степени удовлетворенности 

заинтересованными сторонами результатами инноваций в 

СОУ, получения экономической выгоды и иных преимуществ 

от инноваций. Спецификация новых требований к СОУ.  

Предложенная классификация инноваций в системе 

управления имеет целью не только выделить виды инновационной 

управленческой деятельности, но и проектировать нововведения 

как инструмент для наиболее полного выявления возможных видов 
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инновационной деятельности в рамках СОУ, для принятия уместных 

решений. 

В целом же, концептуальное видение инновационности СОУ 

является основой для выработки наиболее эффективных 

управленческих решений. 

Инновации в управлении предприятием могут затрагивать как 

какую-то конкретную операцию, этап деятельности, так и весь 

управленческий процесс. Во втором случае мы имеем дело с 

жизненным циклом управленческих инноваций. 

Под инновационным циклом принято понимать периодически 

повторяющийся процесс последовательного создания 

инновационных продуктов — от выявления новой потребности и 

порождения идеи (концепции) до ее практического воплощения 

(внедрения) и сбыта на рынке в рамках единого хозяйствующего 

субъекта или в рамках совокупности организаций, объединенных 

устойчивыми хозяйственными связями, и постоянно 

воспроизводящий инновационную инфраструктуру [5].  

Жизненные циклы инноваций можно различать по видам 

инноваций. Эти различия затрагивают, прежде всего, общую 

продолжительность цикла, продолжительность каждой стадии 

внутри цикла, особенности развития самого цикла, разное 

количество стадий. Виды и количество стадий жизненного цикла 

определяются особенностями той или иной инновации.  

Например, схемы жизненного цикла у инновационного 

продукта и у инновационной операции (процесса) различны. 

Жизненный цикл новой операции, а именно к ним относятся 

инновации в СОУ, включает в себя четыре стадии:  

 разработка новой операции (оформление в виде 

документа);  

 реализация операции;  

 стабилизация рынка;  
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 падение рынка.  

Концепция жизненного цикла инновации обосновывает 

необходимость систематической работы по анализу и 

планированию инноваций, измерению и управлению потенциальной 

готовностью к инновациям (лидерской позиции, наличию стратегии 

инновационного развития, концептуальности подхода, 

восприимчивости, квалификации персонала и т.п.). При анализе 

инновации можно установить, на какой стадии жизненного цикла 

находится эта инновация, оценить перспективы развития 

инновации, какова ее ближайшая перспектива, когда начнется 

резкий спад, когда она закончит свое существование. Необходимо 

прогнозировать и учитывать следствия инноваций, использования 

новых методов и технологий, функционирования процесса 

управления, выявления первичных, вторичных следствий. 

Источники инноваций находятся в постоянном 

взаимодействии. Раз возникшая инновация не только меняет среду 

того концептуального поля, в котором она появилась, но и 

оказывает влияние на другие поля и стадии жизненного цикла.  

Инновации, как и риски их реализации, имеет смысл 

рассматривать только относительно субъекта, принимающего 

решение, преследующего некую цель относительно объекта 

управления. При этом субъект должен принимать во внимание 

таксономию инноваций: источник инноваций (область 

возникновения инновации); объект инноваций (процессы в 

организации, включающие процессы в СОУ); субъект инноваций 

(лицо, принимающее решение (далее - ЛПР).  

Наличие ЛПР и цели в нашем случае обуславливает 

требования к СОУ. Соответственно и рассматривать требования к 

СОУ следует через выявление заинтересованных сторон, 

идентификацию их ключевых потребностей и оценки соответствия 

действий менеджмента требованиям.  
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Важную роль в управленческой деятельности играют знания, 

эффективная работа с которыми предполагает протекание в 

организации таких важных процессов, как «создание новых знаний; 

обеспечение доступа к новым знаниям, находящимся за пределами 

организации; использование имеющихся знаний при принятии 

решений; воплощение знаний в процессах, продуктах и услугах; 

представление знаний в документах, базах данных, программном 

обеспечении и т.п.; стимулирование роста знаний посредством 

организационной культуры и поощрений; передача существующих 

знаний из одной части организации в другую; измерение ценности 

интеллектуальных активов и влияния управления знаниями на 

результаты бизнеса» [3, с. 121]. 

Воплощение знаний в практическую деятельность выводит 

компании на новый технологический уровень, обеспечивая 

технологическое превосходство над конкурентами, на основе 

которого и формируются конкурентные преимущества. Сегодня 

относительный прирост затрат на НИОКР для крупных компаний-

лидеров опережает прирост валовых продаж, что свидетельствует о 

новом понимании стратегической роли и значения знаний и 

инноваций в конкурентной борьбе на глобальном рынке. 

Важной особенностью феномена инноваций, при 

рассмотрении следующееего концептуального поля инноваций 

«методы и технологии», является их относительность по отношению 

к субъекту инновации. Эта особенность проявляется в том, что одно 

и то же изменение в различных СОУ в зависимости от конкретного 

объекта управления может быть инновационным либо 

неинновационным. Понимание этого в ряде случаев дает ключ к 

выбору пути инновационного развития.  

Источником инноваций может выступать научно-техническое 

неравенство различных территориальных субъектов, например, 

стран. Так, значительная часть применяемых в отечественной 

практике управления нововведений давно используется за 
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рубежом. Такие инновации характеризуются меньшей степенью 

неопределенности (имеется опыт их внедрения), а основной 

внедренческой проблемой становится их адаптация к 

отечественным условиям конкретной организации, в том числе 

нормативной базе. Использование лучших практик может выступить 

в качестве своеобразного «инновационного рычага», и чем больше 

отставание, тем длиннее рычаг и существеннее преобразования. В 

том числе появляется возможность установления ясных, 

достижимых целей. 

По типу (характеру) протекания теории и методы управления 

организационными изменениями подразделяют на радикальные и 

эволюционные.  

К эволюционным относят четыре типа теорий: 1) 

жизнециклические, 2) популяционно-биологические, 3) циклические, 

4) технологии постоянных улучшений. 

Жизнециклические теории рассматривают эволюцию, 

усложнение и прогресс в развитии организации; популяционно-

биологические — учитывают адаптивность организации к 

воздействиям внешней среды; циклические — опираются на 

преодоление противоречий упорядочения и дезорганизации; 

технологии постоянных улучшений ориентированы на достижение 

целей. 

По мере развития рынка российские предприятия будут во все 

большей степени ориентироваться на сравнение себя с другими 

организациями и внедрение моделей зрелости в области качества, 

являющихся стандартизированной формой технологий постоянных 

улучшений. С развитием глобализации и в связи с предстоящим 

вступлением в члены ВТО определение уровня зрелости сможет 

служить еще и дополнительным конкурентным преимуществом. 

Технологии постоянных улучшений предпочтительны для 

использования еще и по той причине, что они хорошо стыкуются с 

технологиями реинжиниринга с точки зрения формализации 
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изменений и процессного подхода к организации бизнеса в целом и 

СОУ в том числе. 

Модели зрелости в области качества являются наиболее 

сбалансированными и логичными, поскольку учитывают не только 

результаты, но и возможности развития организации. Актуализация 

моделей зрелости с течением времени, бенчмаркинг на уровне 

моделей разных стран, согласованность критериев и использование 

схожих моделей на национальном уровне свидетельствуют о 

растущей глобализации и усилении конкуренции на рынке. 

Российским компаниям в настоящее время уместнее отдавать 

предпочтение технологиям постоянных улучшений, базирующимся 

на модели EFQM (Европейский фонд управления качеством). Идея 

модели заключается в том, что качество не только характеризует 

продукт, а является свойством организации. Модель признает, что 

существует множество подходов для достижения устойчивого 

совершенства и множество аспектов их реализации, и 

основывается на следующих условиях: отличные результаты по 

отношению к Деятельности, Потребителям, Персоналу и Обществу 

достигаются посредством Лидерства, направляющего Политику и 

Стратегию, которые передаются через Персонал, Партнерские 

отношения, Ресурсы и Процессы. Несомненной пользой моделей 

зрелости в области качества является тот факт, что в ходе 

самооценки закладывается фундамент постоянных улучшений и 

саморазвития организации. Помимо ставшего практически 

обязательным стандарта качества ISO 9000, в России с 1997 г. стал 

проводиться конкурс на соискание премии Правительства 

Российской федерации в области качества, методология и 

организация которого основываются именно на модели EFQM. 

Разработаны рекомендации «Самооценка деятельности 

организации на соответствие критериям премии Правительства РФ 

в области качества (Стандарт — Р 50-601-45/1-2006)». В России 
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национальной партнерской организацией EFQM является 

Всероссийская организация качества. 

С целью преодоления значительного отставания организации в 

области управления уместно воспользоваться технологиями 

реинжиниринга, так, чтобы на выходе получить инновационную СОУ 

с эволюционным путем развития. 

М. Хаммер и Дж. Чампи [6, с. 216] определили реинжиниринг 

как «фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов для достижения 

существенных улучшений в таких ключевых для современного 

бизнеса показателях результативности, как затраты, качество, 

уровень обслуживания и оперативность». 

Проект по реинжинирингу бизнеса обычно включает 

следующие четыре этапа: 

1. Разработка образа будущей компании. Спецификация 

основных целей компании исходя из ее стратегии, потребностей 

клиентов, общего уровня бизнеса в отрасли и текущего состояния 

компании. 

2. Создание модели существующей компании (называемое 

также обратным, или ретроспективным, инжинирингом). 

3. Разработка нового бизнеса (прямой инжиниринг). Включает 

в себя перепроектирование бизнес-процессов, разработку бизнес-

процессов компании на уровне трудовых ресурсов, разработку 

поддерживающих информационных систем.  

4. Внедрение перепроектированных процессов. Интеграция и 

тестирование разработанных процессов и поддерживающей 

информационной системы, обучение сотрудников, установка 

информационной системы, переход к новой работе компании. 

Высокий процент проведения неудачного, малоэффектиного 

реинжиниринга компаний, по мнению авторов, заключается в том, 

что к инновационным преобразованиям нельзя относиться только 

как к технологии. Необходимо рассматривать реинжиниринг как 
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мощный импульс инновационных преобразований, который 

повлечет за собой целый ряд последующих изменений в 

организационной среде. 

Краткое описание ряда известных технологий управления 

организационным развитием приведено с целью выбора уместного 

инструментария для решения конкретных проблем. Наиболее 

общая ситуация с выбором СОУ российскими организациями 

требует, по мнению авторов, на первом этапе организационных 

изменений использовать технологии реинжиниринга, а на 

следующем — технологии постоянных улучшений, конкретно 

модели EFQM. 

Таким образом, для проведения успешных, эффективных 

инноваций в СОУ при конструировании процесса выработки 

решения необходимо наличие концептуального видения проблемы 

и умение управлять потенциальной готовностью организации к 

инновациям.  
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М. Е. Дробин, соискатель ученой степени кандидата экономических 
наук Северо-Западной Академии Государственной Службы 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Прежде всего, следует отметить значительные положительные 

сдвиги в развитии Ульяновской области за последние пять лет. Так, 

объем валового регионального продукта вырос за пять лет с 67 до 

148 миллиардов рублей, а реальные доходы населения выросли 

почти в 2 раза.  

Даже, несмотря на экономический кризис, к концу 2009 года 

была зафиксирована положительная динамика по многим 

основным показателям развития региона, что свидетельствует об 

эффективности и своевременности антикризисных мер, принятых и 

осуществляемых Правительством области. В регионе наблюдается 

достаточно низкий уровень безработицы. Так, по данным 

Министерства экономики области, на январь 2010 года этот 

показатель составил 2%, а в 2009 году он составлял 2,1 – 2,5%. По 

отношению к 2008 году уровень заработной платы составил 107,6%. 
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Просроченная задолженность по заработной плате на конец 2009 

года составила немногим больше пяти миллионов рублей, а это 

минимальный показатель в Приволжском Федеральном округе. 

Стоит отметить, что экономический кризис все же внес свои 

коррективы в показатели развития региона. Индекс промышленного 

производства по итогам 2009 года составил 84,4%, по 

обрабатывающим производствам – 80,3%, по добыче полезных 

ископаемых – 95,4% по отношению к прошлому году. Тем не менее, 

производство пищевых продуктов продемонстрировало рост – 

102,4%, а производство электрооборудования – 139,7%. Индекс 

производства сельскохозяйственной продукции составил 100,6% по 

отношению к 2008 году. Инфляция в регионе оказалась ниже 

среднероссийской, рост цен на потребительские товары по 

отношению к 2008 году составил 107,6%, это один из лучших 

показателей в Приволжском Федеральном округе. По темпам роста 

ввода жилья регион и вовсе занимает первое место в Приволжском 

Федеральном округе – 104,4% к 2008 году или 530,7 кв.м. 

Показатель объема инвестиций в основной капитал составил – 

95%, что выше среднероссийского показателя по отношению к 2008 

году. В рейтинге социально-экономического развития субъектов 

Приволжского Федерального округа область заняла позицию выше 

средней по итогам 2009 года – шестое место из четырнадцати 

возможных. Объем иностранных инвестиций в экономику области 

на начало 2008 года составил 133502,9 тыс. долларов США. 

В настоящее время достаточно четко просматриваются 

некоторые перспективные точки роста экономики области. 

Географическое положение делает область привлекательным 

центром транспортных потоков федерального и международного 

уровня. Большие перспективы в развитии области связаны, в 

частности, с проектом «Волжский транзит», трассой, которая 

соединит западную и восточную часть России. Это станет 

возможным благодаря сданному в эксплуатацию в 2009 году 
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крупнейшему в России уникальному мосту через реку Волгу. 

Активному развитию области также будет способствовать имеющая 

льготные налоговые и таможенные режимы особая портовая 

экономическая зона, крупный грузовой аэропорт «Ульяновск-

восточный», складские и логистические комплексы. На территории 

области находятся два аэропорта класса «А». Следует также 

отметить значительные положительные сдвиги в организации 

пассажирских авиаперевозок – в области были организованы 

несколько новых авиарейсов, связывающих область с Москвой и с 

другими городами России, что также положительно сказывается на 

экономической ситуации и престиже области.  

Немаловажное значение имеет целевая программа, 

направленная на развитие промышленных зон с привлечением 

российских и иностранных компаний. Приоритетными задачами 

остаётся также развитие сельского хозяйства и 

машиностроительной отрасли. 

Одним из локомотивов экономики области обещает стать 

«Объединенная авиастроительная корпорация» и проект 

«Ульяновск – авиационная столица». Важное значение имеет также 

создание на базе Научно-исследовательского института атомных 

реакторов ядерно-инновационного кластера Ульяновской области, 

который будет иметь огромное значение в общероссийском 

масштабе. Подана заявка в РОСНАНО на создание в области 

нанотехнологического центра. 

Ведется активная работа по внедрению проекта «электронного 

правительства», улучшению открытости власти и качества 

предоставления населению услуг государственными органами. 

Проводятся другие мероприятия по ускорению темпов социально -

экономического развития. 

В последние годы заметен приток в область 

квалифицированных специалистов из других городов Российской 

Федерации, нашедших перспективные рабочие места на 
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предприятиях области, идущих по пути инновационного развития. 

Также наблюдается приток иностранных граждан на территорию 

региона. Так, в 2009 году оформлено разрешений на работу 2637 

иностранным гражданам, зарегистрировано по месту жительства 

1765 иностранных граждан, что на 188 человек больше, чем в 2008 

году.  

Также следует учесть важность перспектив дальнейшего 

социально-экономического прогресса региона не только по пути 

индустриального, но и постиндустриального развития за счет 

сферы развлекательных, банковских и прочих услуг. Это 

направление, наряду с развитием остальных, также должно 

способствовать повышению привлекательности региона с целью 

увеличения миграции в область экономически активного населения 

трудоспособного возраста, отдающего предпочтение проживанию в 

населенных пунктах с высоким уровнем развития индустрии услуг, 

культурно - досуговых и других подобных организаций. Следует 

отметить, что отрасли торговли, услуг и общественного питания уже 

демонстрируют показатели стабильного роста. 

При анализе вопроса перспектив экологического развития 

области можно сделать вывод о достаточно благоприятной 

обстановке в этой сфере. Так, практически отсутствуют 

предприятия, способные привести к значительному загрязнению 

окружающей среды и ухудшению общей экологической ситуации. В 

частности, в областном центре уже реализуется целевая программа 

«Зеленый город 2007-2010», а площадь зеленых насаждений 

Ульяновска превышает тысячу гектаров и будет увеличиваться в 

соответствии с Генеральным планом города.  

Затрагивая тему развития туризма в области необходимо 

отметить большой потенциал для развития историко-культурного и 

оздоровительного туризма. Значительное увеличение 

посещаемости области туристами возможно путем внедрения 

программ поощрения бизнеса, занимающегося разработкой именно 
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местных туристических программ и маршрутов с активным 

привлечением к участию в них российских и иностранных туристов. 

Одним из вариантов стимулирования такого развития может 

послужить введение льготного режима налогообложения для 

организаций, развивающих именно такой вид туризма. 

Заметное влияние на улучшение социально – экономических и 

демографических показателей региона способны оказывать 

мероприятия по борьбе с повышенным потреблением некоторыми 

группами населения спиртосодержащих напитков. В регионе уже 

ведётся активная пропаганда здорового образа жизни, и при 

внедрении каких-либо дополнительных мероприятий, направленных 

на решение этой задачи, результаты могут быть ещё лучше. Так, с 

целью снижения потребления спиртного можно было бы 

рассмотреть возможность введения ряда дополнительных мер. В 

частности, в дополнение к уже оказавшему положительное влияние 

запрету на продажу крепкого алкоголя после 20.00, ограничить 

реализацию также и слабоалкогольных напитков в те же часы. А в 

дальнейшем рассмотреть возможность продажи алкоголя не 

повсеместно, а только лишь в специально отведенных для этого 

местах с перспективой введения регистрации лиц, приобретающих 

данный вид товара, как это сделано в некоторых странах. Такие и 

им подобные меры способны привести к значительному улучшению 

здоровья населения, резкому увеличению рождаемости и 

сокращению смертности, а также укреплению института семьи в 

регионе. Дополнительные мероприятия в этой сфере так же 

скажутся на улучшении показателей производительности труда. В 

частности, планируется значительно увеличить производительность 

труда к 2015 году: в два раза в обрабатывающей промышленности и 

более чем в четыре раза в сельском хозяйстве. А значительное 

сокращение потребления алкоголя населением непременно 

положительным образом скажется на данном показателе, позволив 

даже значительно превзойти намеченные планы роста. Снизится 
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количество обращений трудоспособного населения за медицинской 

помощью, сократится ущерб в связи с пребыванием граждан на 

больничных листах, сократятся расходы на лечение граждан. Не 

заставит себя ждать и значительное снижение уровня 

преступности, особенно уличной, ведь подавляющее число 

подобных правонарушений и преступлений совершается именно в 

состоянии опьянения. А снижение преступности на улицах города 

послужит дополнительным стимулом для миграции населения в 

более безопасный регион, комфортный для проживания. 

Необходимы мероприятия по дальнейшему увеличения числа мест 

в детских садах – их, к сожалению, не хватает даже при нынешнем 

уровне рождаемости, и, тем более, не будет достаточно при 

ускорении роста этого показателя. 

В ближайшие годы остается важной задача по снижению 

зависимости бюджета региона от дотаций и по дальнейшему 

приросту валового регионального продукта. Это позволит 

значительно увеличить самостоятельность и независимость 

области. Подводя итоги, можно сделать вывод, что область 

уверенно движется по пути устойчивого развития, завоевывая всё 

лучшие позиции среди четырнадцати регионов Приволжского 

Федерального округа. 

Дальнейшие мероприятия, направленные на устойчивое 

развитие региона позволят вывести область на уровень передовых 

регионов Приволжского Федерального округа по основным 

показателям социально – экономического развития. А, кроме того, 

позволят не только значительно повысить уровень жизни 

населения, но и серьезно увеличить численность населения 

областного центра и области в целом не только за счет улучшения 

демографической ситуации, но и вследствие притока мигрантов, 

которые выберут регион для постоянного проживания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СБЛИЖЕНИЯ РЫНКА 

ТРУДА И РЫНКА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В настоящее время очевидно, что система профессионального 

образования должна удовлетворять постоянно изменяющимся по-

требностям рынка труда в специалистах. Ситуация 

образовательного пространства показывает другую тенденцию - 

выбор специальности и учебного заведения зачастую не 

связывается с последующим трудоустройством (или ориентирован 

лишь частично). В этом, на наш взгляд, и заключается проблема: 

рынок труда требует от образования удовлетворении своих 

социально-экономических потребностей в квалифицированной 

рабочей силе, а рынок образования удовлетворяет личностные 

потребности индивидов в получении образования [1, с. 4].  

На наш взгляд, необходимо проанализировать не только 

профессионально-квалификационный дисбаланс рынка труда, но и 

разобраться в преобразованиях, происходящих в системе 

образования как социальном институте, позволяющих 

удовлетворять или не удовлетворять актуализированные 

социальные и образовательные потребности. 
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Проблему актуализирует сдвиг экономики в сторону 

добывающей промышленности, отраслей, связанных с первичной 

переработкой природных ресурсов. Как следствие этих процессов 

возрастает потребность рынка труда в низкоквалифицированном 

персонале, занятом на устаревшем оборудовании (в про-

мышленности износ основных фондов по крупным и средним 

предприятиям составил к 2009 году около 55%,, а средний возраст 

оборудования - более 25 лет). Причинами ухудшения структуры, 

состава и качества человеческого фактора, сказавшегося на 

результатах экономической деятельности, являются падение 

реальной заработной платы, рост удельного веса теневых ис-

точников денежных доходов, снижение трудовой мотивации.  

К проблемам региональной экономики добавляется отсутствие 

на федеральном и региональном уровнях промышленной, 

инвестиционной и структурной государственной политики и сильная 

сегментация, с нарастанием тенденции к дальнейшей дифференци-

ации отдельных субъектов РФ по уровню социально-

экономического развития. Отмеченные явления, на наш взгляд, 

являются типичными признака ми кризисного состояния системы 

рабочих мест и занятости. 

Прогнозируя дальнейшее развитие рынка труда и его 

структуры, можно с достаточным основанием утверждать, что при 

сохранении отмеченных тенденций к 2015-2020 годам использова-

ние персонала в качестве основного фактора устойчивого 

экономического роста потеряет свою актуальность [2, с. 17].  

Динамика структурных сдвигов на рынке труда позволяет 

сделать вывод о приоритете физического труда и связанных с ним 

рабочих специальностей перед умственным трудом, 

ориентированным на информационное обеспечение рынка товаров, 

услуг и поддержание функционирования субъектов экономических 

отношений. Подобное несоответствие рынка труда и рынка об-

разовательных услуг вызывает дополнительное давление на 
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профессионально-квалификационную структуру занятости, когда 

происходит полная или частичная переподготовка специалистов D 

соответствии с реальным характером выполняемой работы, вне за-

висимости от предыдущего образования и квалификации. 

В связи с устоявшимися технологиями и низкими темпами их 

замены и модернизации, нехваткой средств на техническое 

переоборудование предприятий и инвестиций складывается 

впечатление, что для выполнения должностных обязанностей 

вполне достаточно образования, полученного в средней школе и 

отчасти дополненного специальными знаниями на рабочем месте. 

Невостребованность высококвалифицированных специалистов на 

открытом рынке труда вызывает их отток в теневой сектор 

экономики, о чем свидетельствует резкое сокращение их занятости 

в официальном секторе экономики. Техническая отсталость 

системы рабочих мест в России трансформируется в 

неквалифицированную занятость, характеризующуюся высоким 

уровнем текучести (не менее 25% среднесписочного состава), 

экономической неэффективностью затрат работодателя на 

профессиональное обучение работников и устойчивостью воспро-

изводства. Частично сдерживающим фактором продолжает 

оставаться повышение образовательного уровня рабочей силы: 

доля лиц с высшим и средним профессиональным образованием 

растет среди занятых и безработных. Частичность этого фактора 

объясняется снижением качества образовательного процесса, что 

выражается в ухудшении качества рабочей силы, впервые 

выходящей на рынок труда, длительности адаптации к трудовым 

функциям, высоком уровне текучести кадров, низкой 

ответственности и производительности труда [3, с. 14]. 

В ближайшем будущем следует ожидать усиления дисбаланса 

спроса и предложения труда по уровню образования. Если принять 

во внимание низкие темпы изменения потребности экономики в 

профессионально-квалификационном разрезе и нынешний объем 
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приема в высшие учебные заведения, то разрыв между спросом и 

предложением высококвалифицированных кадров может только 

усилиться. Стоит задуматься: либо система образования меняется 

слишком быстро, либо рынок слишком долго перестраивается. С 

другой стороны, доля лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование, среди активного населения останется более или 

менее стабильной. Таким образом, дисбаланс будет усиливаться в 

основном за счет снижения доли лиц, не имеющих среднего 

специального или высшего образования и увеличения числа лиц, 

имеющих высшее образование, среди экономически активного 

населения, 

Итак, согласно произведенным оценкам, в настоящее время 

система подготовки и переподготовки кадров не отвечает 

требованиям создания и поддержания рационально сбалансиро-

ванной структуры рабочей силы. Это приводит, прежде всего, к 

нерациональному использованию трудовых ресурсов, созданию 

потенциала внешней миграции и другим социальным последствиям. 

Кроме того, возникают излишние затраты на подготовку специалис-

тов, которые не находят себе применения в экономике. 

Выявляется очередной парадокс дисбаланса: с одной стороны, 

работодатели нуждаются в специалистах, но не сотрудничают с 

учреждениями образования, с другой - образовательные заведения 

«перепроизводят» специалистов, которые становятся невостре-

бованными на рынке труда. Все это свидетельствует о 

необходимости реформирования системы заказа (причем начиная с 

регионов, и здесь речь должна идти именно о государственном 

заказе) на специалистов. Однако государственные вузы сегодня 

отстаивают негласную, но на деле проводимую позицию: они не 

хотят сокращать число бюджетных учебных мест, но в то же время 

они не согласны с введением ограниченного числа платных мест: 

ведь в этом случае возникнет конкуренция между вузами, к которой 

они не готовы по ряду причин. В такой ситуации, безусловно, 
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необходимы разработка и проведение комплекса мероприятий по 

совершенствованию и приведению системы образования и 

соответствие с потребностями отечественной экономики. 

Все вышеперечисленное свидетельствует об актуальности не 

только выявления соответствия профессионально-

квалификационной структуры свободной рабочей силы и рабочих 

мест с целью выработки механизма сближения рынка труда и рынка 

образования и уменьшения дисбаланса спроса и предложения на 

рабочую силу в аспекте профессионального обучения. Ак-

туальность приобретает и анализ самого рынка образовательных 

услуг, который, с одной стороны, удовлетворяет потребности 

личности в получении высшего образования и повышении 

образовательного уровня, а с другой — не удовлетворяет 

традиционную потребность рынка труда в соответствующих 

специалистах. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 

СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИИ 

 

Высокопроизводительные мощности и ресурсоемкие расчеты 

являются инструментом повышения конкурентоспособности 

промышленных предприятий. Методы высокопроизводительных 

вычислений на порядок сокращают время инженерных и научных 

расчетов; позволяют разработчикам получить серьезное 

преимущество перед конкурентами и оптимизировать свои расходы, 

что особенно актуально в условиях ограниченного 

финансирования. 

Радикальное повышение производительности 

суперкомпьютеров делает возможным качественный переход от 

уровня научных, фундаментальных и модельных исследований на 

уровень решения реальных прикладных и промышленных задач в 

отраслях, в том числе задач компьютерного дизайна и оптимизации 

конструкций. 

Почему компьютерное моделирование и расчеты такого рода 

требуют большого количества вычислительных ресурсов? 

Процесс моделирования объекта обычно ведется с помощью 

разбиения на отдельные ячейки, для каждой из которых 

определяются гидродинамические и прочностные характеристики, 

затем получается общее решение для всего объема. Чем меньше 

размер каждой ячейки, тем выше итоговая точность расчета. 

Уменьшение размера ячеек означает увеличение их количества и 

рост вычислительных мощностей, требуемых для расчета.  
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Максимальное количество ячеек на начало 90-х годов не 

превышало 60 тыс., с появлением суперкомпьютеров их количество 

смогли довести до сотен миллионов. В августе 2008 года впервые 

был проведен инженерный расчет, в котором количество ячеек 

превысило 1 млрд. 

Разрабатываемые методики расчетов включают несколько 

самостоятельных разделов: 

1. Создание и анализ электронных твердотельных и 

поверхностных геометрических моделей на базе различных CAD-

систем проектирования; 

2. Разработка технологий построения расчетных сеток для 

моделирования задач гидрогазодинамики на базе различных 

CAD/CAE пакетов. Рассматриваются различные подходы и 

различные топологии сеток (блочные гексаэдральные и 

тетраэдральные сетки, сетки с многогранными ячейками и т.п.) 

3. Создание HPC-технологий и алгоритмов расчета объектов 

применительно к современным CAE/CFD программным пакетам. 

Анализируются вопросы выбора начального приближения и 

граничных условий, параметров для достижения устойчивой 

сходимости решения, работоспособных моделей турбулентности, 

получения требуемой точности определения силовых и моментных 

характеристик объекта, и т.д. 

Итоговая оптимизация затрат на создание таких компьютерных 

моделей позволяет говорить о том, что результат не только 

окупается, но и может приносить дополнительную прибыль, будучи 

использованным в дальнейшем, как типовой проект. 

С экономической точки зрения особое стратегическое 

значение расчеты на суперкомпьютерах имеют при принятии 

решения об инвестициях в промышленные предприятия. 

Компьютерная модель и численный анализ позволяют: снизить 

производственные риски проекта, доработать и оптимизировать 
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объект инновации, сэкономить ресурсы на натурном эксперименте, 

аргументировать принятие решения. 

Возрастающая потребность в высокотехнологичных проектах и 

наукоемких решениях была озвучена Д. Медведевым 28 июля 

текущего года: Россия должна вкладывать средства в развитие 

суперкомпьютерных технологий «…не потому что это модная тема, 

а потому, что по-другому нам не создать конкурентоспособной 

продукции, которая будет правильно восприниматься 

потенциальными покупателями». Благодаря российским 

производителям суперкомпьютеров открылись широкие 

возможности использования HPC-технологий в отраслях 

промышленности России. Однако, «…на словах все за применение 

суперкомпьютерных технологий, но на деле только единицы 

осваиваются в новом технологическом пространстве и используют 

компьютеры, чтобы создавать цифровые модели тех или иных 

продуктов», — отметил президент. 

Это приводит нас к рассмотрению одной из важнейших 

проблем в инновационном развитии в отраслях промышленности. 

Причины такого пассивного сопротивления были исследованы 

автором на конкретных предприятиях. Проведенные интервью с 

представителями предприятий, консолидация и анализ полученных 

данных позволили сделать следующие заключения. 

Во-первых, система сопротивляется внедрению изменений, 

когда «и так все работает». А тем более внедрять такие сложные 

наукоемкие изменения, требующие достаточно больших 

материальных и интеллектуальных ресурсов. Во многих отраслях, 

до сих пор пользуются нормами и ГОСТами, принятыми в 60-х годах 

прошлого века. И это всех устраивает, не смотря на то что, к 

конечному результату в настоящее время предъявляются гораздо 

более высокие требования. Пример из строительной отрасли: 

современное строительство регламентируется устаревшими 
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нормами и правилами, которые не отвечают современным 

требованиям высотного строительства. 

Во-вторых, предприятия не располагают достаточным 

количеством средств для проведения таких инноваций, как покупка 

суперкомпьютера, или заказ HPC-расчетов на стороне. 

В-третьих, для администрирования и управления HPC-

технологиями необходимы специалисты, отсутствие которых в 

России весьма ощутимо. 

Таким образом, необходимо сформировать системный подход, 

который позволит преодолеть барьер сопротивления инновациям в 

области HPC-технологий. Возможные варианты решения могут 

находиться в следующих плоскостях. 

1. Создание новых норм и правил, предписывающих 

обязательное использование компьютерных симуляторов и 

численного моделирования процессов. Такой опыт уже имеется в 

атомной промышленности. 

2. Повышение уровня требований потребителя к качеству и 

надежности приобретаемых изделий, решений. Опыт такого 

поведения потребителей можно встретить на западных рынках, 

например, в автомобилестроении. Ценность автомобиля, 

прошедшего компьютерное моделирование, в глазах покупателя 

выше, чем автомобиля, который не прошел такого тестирования. 

3. Создание учебной базы для подготовки специалистов для 

работы с HPC-технологиями. 
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ИННОВАЦИИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОТИВАЦИЯ 

 

На сегодняшний день, все больше и больше говорится о 

необходимости инновационного развития российской экономики, и 

прежде всего, в сфере управленческих инноваций. Механизмы 
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введения инноваций становится одним из главных пунктов 

стратегических планов компаний, работающих в самых различных 

отраслях экономики.  

В связи с этим актуализируется вопрос о применении 

«адекватной» системы мотивации руководителей компании, 

выбравших для себя путь инноваций, принявших решение, что 

инновации — важнейшее преимущество в бизнесе. 

Успех предприятия в решающей степени зависит от 

инициативы и квалификации топ-менеджера и ключевых 

специалистов. Конкуренция в современном мире идет уже не через 

собственников, а через менеджеров, управленцев. Произошла так 

называемая «управленческая революция». Ответственность за 

ведение бизнеса перешла от владельца к наемным управляющим. 

Именно через них разворачивается конкуренция: менеджерские 

решения — прирост капитала.  

Развитие успешной деятельности любой компании напрямую 

связано с принятием эффективных управленческих решений. 

Человеческие ресурсы являются постоянным резервом для 

эффективной деятельности предприятия, необходимо только умело 

заинтересовать персонал в достижении поставленных целей, 

создавать условия, оказывающие воздействие на человека в 

нужном для предприятия направлении. Особую роль в этом 

процессе занимает мотивирование менеджера, профессионального 

управляющего (далее – также ПУ).  

Современный бизнес испытывает проблемы поиска и 

мотивирования людей, способных принимать эффективные 

решения в условиях высокой неопределенности, а также 

построения новых управленческих систем, предприимчиво 

реагирующих на динамичные изменения окружения.  

Все это позволяет говорить о целесообразности изучения 

предпринимательской мотивации как системного аспекта, 

присущего инновационным организациям. 
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Профессиональный управляющий — наемный работник, 

занятый профессиональной организаторской деятельностью, 

наделенный полномочиями, реализующий их путем распоряжения 

трудовыми и материальными ресурсами в полном соответствии с 

целями их владельцев. 

Конкретизируя объект исследования, нужно остановиться на 

предпринимательстве, декомпозировав это явление на три 

составляющие:  

1) общая философия предпринимательства. 

2) уровень малого бизнеса. 

3) корпоративный уровень. 

В данном случае мы рассматриваем корпоративный уровень и, 

говоря о взаимодействии собственника и менеджера, 

рассматриваем эти отношения через призму «философии 

предпринимательства». Т.е. мы ставим задачу, чтобы ПУ, по сути не 

являясь собственниками, вели себя как собственники, тем самым 

гармонизируя взаимоотношения собственников и управленцев.  

Загоняя профессиональных управляющих в общую «толпу» 

сотрудников и применяя к ним пусть и видоизмененную, но все же 

общую мотивацию, мы совершаем системную ошибку.  

Исключительно материальное стимулирование не заставляет 

работника задумываться над будущим своего предприятия. 

«Получить от предприятия как можно больше» — вот девиз 

сотрудника, работающего на таком уровне. Материальное 

поощрение побуждает работников отдавать предпочтение 

непосредственному распределению дохода в ущерб инвестициям, 

т.е. будущему предприятия. Поэтому необходимо повысить степень 

участия работников (особенно ПУ) в производственной и 

экономической жизни предприятия, тем более если оно идет по 

инновационному пути, поставить их мотивы в зависимость от 

результатов деятельности такого предприятия. В этом случае у 

управленца возникает более высокая удовлетворенность своей 
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работой, если эта работа соответствует его ценностям, ожиданиям, 

а тем более если эти ожидания совпадают с интересами 

предприятия. 

Вопросом мотивирования занимались многие ученые с 

различных сторон, соответственно и вопросы, касающиеся 

мотивирования, встречаются во множестве теорий (например, 

теория стратегического управления, теория риск-менеджмента, 

теория агентских отношений, теория предпринимательства и т.д.). 

Можно выделить наиболее общие проблемы, которые, так или 

иначе, имеют место во всех теориях: 

проблемы адекватности общих моделей для высшего 

управленческого звена; 

несоответствие назначения и мотивационного воздействия 

отдельных составляющих системы мотивации и стимулирования 

труда персонала в организации с системами мотиваций персонала; 

необходимость видения своих целей и задач собственниками 

компании; 

некомплексность внедрения систем мотивации; 

возможность оппортунистического поведения ПУ; 

отсутствие конкретных рекомендаций по созданию системы 

мотивации. 

Все теории имеют ряд как общих проблем, так и 

индивидуальных. В ходе решения задачи мотивации топ-менеджера 

необходимо предложить иное решение, объединяющее ряд 

удачных моментов вышеуказанных теорий и по возможности 

максимально уменьшающих воздействие проблем, в том числе и 

такой серьезной, как оппортунизм, а также учитывающее 

особенности инновационных организаций. 

Оппортунизм в системе экономических отношений 

представляет собой преднамеренные действия в личных 

интересах, нарушающие условия соглашения, что требует 

использования соответствующих институтов для предотвращения 
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ущерба от таких действий [1]. Оппортунизм может быть либо 

скрытым для собственника, основанным на стратегическом 

манипулировании асимметричной информацией, либо очевидным, 

основанным на нецелесообразности прекращения экономических 

отношений и/или сложности определения характера действий для 

третьих сторон.  

Что касается инновации как вполне определенной 

управленческой категории, то существует международный стандарт 

понятий инновация, инновационная деятельность и инновационная 

компания.  

Согласно международному стандарту, инновационная 

деятельность — это процесс, направленный на внедрение 

результатов законченных научных исследований и разработок либо 

иных научно-технических достижений в новый или 

усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или 

усовершенствованный технологический процесс, используемый в 

практической деятельности, а также связанные с этим 

дополнительные научные исследования и разработки. 

Инновационно активное предприятие — предприятие, 

осуществляющее разработку и применение новых или 

усовершенствованных продуктов, технологических процессов и 

иные виды инновационной деятельности.  

Если рассматривать различия между инновационными 

компаниями и компаниями со «стабильными бизнес-процессами», 

то среди прочих необходимо выделить такой компонент, как «риск». 

У компаний со стабильными, статическими (по степени изменений) 

бизнес-процессами риск минимален, определяется статическими 

данными. У инновационных компаний — риск неизбежен и 

пропорционален новизне и масштабу инноваций. 

А учитывая то, что работа с риском в инновационных 

компаниях проходит на принципиально ином уровне, то и топ-
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менеджеров для управления подобными компаниями необходимо 

подбирать и мотивировать, учитывая рисковые компоненты.  

При этом нельзя забывать, что риск — это не только угрозы, но 

и огромные возможности. Если рассмотреть риск и управление им 

на примере автомобиля, то риск-менеджмент — это тормоза 

автомобиля. И ошибочно будет полагать, что риск-менеджмент в 

автомобиле — это возможность безопасно остановиться. Риск-

менеджмент — это возможность двигаться на огромных скоростях 

при высоком уровне контроля.  

В условиях инновационной деятельности «традиционные 

подходы к стратегическому планированию могут быть откровенно 

опасными» [2, с. 21]. Следовательно, необходимо применять 

модели работы, в т.ч. и системы мотивирования руководителей, 

адекватные данной ситуации.  

Вопрос включения рисковых компонентов в систему мотивации 

— это также вопрос «честности» и «открытости» отношений 

компании с топ-менеджером. В противном случае неизбежны 

случаи «наказания невиновных и поощрения непричастных». При 

взгляде на результаты работы через призму риска зачастую 

меняется вся картина оценки результатов компании в целом и 

управленца в частности.  

Возможность максимально объединить положительные 

наработки известных теорий, учитывая вышеобозначенные 

особенности, нам видится в создании системной модели 

предпринимательской мотивации топ-менеджеров, которая 

обеспечивала бы стратегическую согласованность позиций 

заинтересованных сторон.  

Согласно Й. Шумпетеру, именно предприниматель является 

движущей силой экономического развития. Благодаря его 

организаторским способностям, интуиции, способности к риску 

экономика получает стимул к совершенствованию. 

Предприниматель обычно сталкивается в процессе своей 
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деятельности с противодействием внешней среды. Чтобы 

преодолеть это сопротивление, предприниматель применяет 

новшества. Именно инновационный процесс, в конечном итоге, и 

определяет степень прогресса экономической системы [3]. 

Говоря о предпринимательской мотивации, мы понимаем под 

ней «включение» или активизацию предпринимательской 

активности управленца с передачей ему помимо полномочий и 

части предпринимательских рисков. 

Активность человека необходимо связывать с такими 

понятиями, как потребности, способности, интересы, мотивы, 

стимулы.  

Потребности, мотивы и желания человека — это противоречия 

между ним как социальным субъектом и внешней средой [4, с. 384]. 

В.Е. Томашкевич отмечает, что «…потребности выполняют 

целеполагающую функцию, выступают как побудительный элемент 

производственных отношений, а способности — как активный и 

созидательный элемент производительных сил, представленный в 

рабочей силе» [5, с. 90]. Мотивы трудовой активности могут быть 

обусловлены внешним воздействием или внутренним побуждением. 

Первое является результатом властного предписания или 

материальных стимулов. Второе вызывается интересом к 

содержанию труда, отношениями в коллективе и осознанием 

смысла своей деятельности. Трудовая активность работника 

определяется не каким-либо одним мотивом, а целым 

мотивационным комплексом, структура которого непостоянна. 

Анализируя вышеизложенное, возможно сделать вывод о 

сущности предпринимательской мотивации профессиональных 

управляющих и дать ей свое определение. 

Предпринимательская мотивация профессиональных 

управляющих — это совокупность внутренних и внешних движущих 

сил, побуждающих наемного работника, занятого 

профессиональной организаторской деятельностью, наделенного 
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полномочиями, реализующего их путем распоряжения трудовыми и 

материальными ресурсами, к профессиональной трудовой 

деятельности, направленной на достижение целей организации, в 

полном соответствии с целями владельцев ресурсов. 

Построение системы предпринимательской мотивации 

менеджеров — это учет их профессиональных и индивидуальных 

особенностей. Анализируя и соединяя личностные мотивации в 

общую систему мотиваций персонала предприятия, необходимо 

максимально конкретизировать факторы, влияющие на нее, и 

сделать ее понятной для тех, кому она служит. Эффективная 

система стимулирования, основанная на материальном и 

моральном поощрении работников и побуждении их к активной 

самостоятельной деятельности для развития предпринимательства 

и удовлетворения своих личных потребностей, создается на основе 

использования факторов, влияющих на мотивацию работников.  

Особенности формирования системы предпринимательской 

мотивации в инновационных компаниях выражаются в 

необходимости учета повышенного риска, личной 

заинтересованности собственника и руководителя в конечном 

результате деятельности, высокой степени адаптивности, 

персонификации, на основании которых происходит создание 

источника ресурсов материального стимулирования. Они 

формируются за счет фонда оплаты труда и прибыли от результата 

предпринимательской деятельности, а также конкретной 

направленности распределения этих фондов стимулирования по 

объектам стимулирования (фонд стимулирования персонала, фонд 

стимулирования предпринимателя, фонд развития 

предпринимательской деятельности, фонд развития социальной и 

культурной жизни коллектива). 

При формировании системы предпринимательской мотивации 

решающую роль играет организационная культура, как основа 

моральных (психологических) отношений в коллективе между 
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работниками, а также между собственником и руководителем. При 

этом необходимо использовать всю совокупность мотиваций 

персонала, чтобы создать такие взаимоотношения, которые носили 

бы общественный коллективный характер, направленный на 

развитие и сохранение культурных ценностей предприятия. 

Формирование организационной культуры предпринимательской 

деятельности начинается с механизма взаимоотношений 

собственника и ПУ, предполагающих создание таких условий 

деятельности, которые способствуют их полной причастности к 

результатам деятельности и, соответственно, высокой 

профессиональной компетенции самого ПУ. 

Формирование культуры в предпринимательской среде 

основывается на сочетании убеждений и ценностей каждого 

предпринимателя. В своем коллективе (организации) он является 

основным носителем культурных ценностей. Переход от 

формального администрирования в управлении персоналом к 

неформальной социально-психологической системе управления 

создает новые возможности в предпринимательстве, в развитии 

корпоративной культуры и внутриорганизационных отношений в 

коллективе. 

Культура предпринимательства проявляется как в отношениях 

с внешней средой (государством, обществом, потребителями, 

партнерами, конкурентами), так и с внутренней средой, т.е. со 

своим персоналом — сотрудниками, непосредственно влияющими 

своим внутриорганизационным поведением на развитие этой 

культуры. Отношения предпринимателя и персонала складываются 

в основном на почве производственных трудовых отношений. 

Изучая трудовые отношения в коллективе, влияя на них, можно 

добиться повышения общей культуры взаимоотношений, сохранить 

и упрочить лучшие традиции коллектива, духовные ценности и 

повысить значимость своего предприятия в обществе. 
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Исходя из вышеизложенного, возможно предложить модель 

предпринимательской мотивации в инновационной организации на 

основе риска (см. рис.). 

 
Рис. Модель предпринимательской мотивации в инновационной 

организации на основе риска 

 

Мы рассматриваем системы корпоративного управления как 

особую форму предпринимательской деятельности. В связи с тем, 

что наличествует особая форма предпринимательской 

деятельности, нам нужны специальные формы мотивации, а, 

следовательно, нужны ключевые факторы, определяющие эту 

предпринимательскую мотивацию. 

Приведем совокупность факторов, определяющих 

эффективную предпринимательскую мотивацию в инновационных 

компаниях в системе корпоративного управления, как особой 

формы предпринимательской деятельности: 

1. Наличие культуры риск-менеджмента (интегрированный 

риск-менеджмент). 

2. Системы и процедуры отбора и оценки менеджеров по 

критерию отношения к риску (возможность работы с риском, 

например, анализ по критерию «функция полезности»). 
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3. Системы и процедуры выявления, оценки и систематизации 

рисков. 

4. Наличие показателей в системе управления по целям, 

скорректированным на риск (например, на основе EVA, RAROC). 

Одним из основных элементов создания системы 

мотивирования топ-менеджеров является определение системы 

индикаторов для целей мотивирования профессиональных 

управляющих в рамках системы риск-менедж-мента предприятия. 

Таким образом, нами проведен анализ проблемного поля, 

выявлены наиболее общие проблемы создания системы 

мотивирования профессиональных управляющих как одного из 

факторов инновационного управления организацией. Считаем, что 

феномен предпринимательства выступает в качестве 

неотъемлемого атрибута системы мотивирования 

профессиональных управляющих, и потому требует отдельного, 

тщательного рассмотрения в аспекте инновационного развития. 
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УДК 332.02 

 

А.А. Ковалёва, ассистент кафедры «Финансы и кредит» 
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РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

В РОССИИ 

 

Государственное регулирование - одна из форм участия 

государства в экономике, состоящая в его воздействии на 

распределение ресурсов и доходов, на уровень и темпы 

экономического развития и благосостояния населения. Различаются 

административные, правовые, прямые и косвенные формы и 

методы государственного регулирования. К административным 

методам относится, в частности, выдача лицензий, разрешающих 

какую-либо деятельность, установление квот на экспорт и импорт, 

квот для молодежи при создании новых рабочих мест, контроль над 

ценами, качеством продукции и доходами. Государственное 

правовое регулирование осуществляется на основе гражданского и 

хозяйственного законодательства через систему норм и правил. 

Прямое экономическое регулирование реализуется в форме 

безвозвратного адресного финансирования секторов, отраслей, 

территориальных отделений предприятий. К нему относятся 

субвенции и субсидии, которые включают различного рода дотации, 

доплаты из специальных бюджетных и внебюджетных фондов 

различного уровня. Сюда же входят льготные кредиты и налоговые 

льготы. К косвенным формам экономического регулирования 

относится регулирование объема денежной массы, определение 

условий предоставления централизованных кредитов и ставки 
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процента, политики в области налогов, валютного курса, 

таможенных пошлин и др. 

Прямые формы регулирования способствуют выравниванию 

финансового положения отдельных звеньев хозяйства. В то же 

время они отражают реальное соотношение цен и издержек, 

реальную конкурентоспособность предприятий, снижая тем самым 

действенность рыночных стимуляторов. В отличие от них 

косвенные формы государственного регулирования задействуют 

экономические стимулы и открывают простор для действия 

механизмов рыночного регулирования. Так, снижение налога на 

прибыль предприятия, так же как и ставки процента за кредит, ведет 

к расширению производства в соответствии со спросом. Вместе с 

тем государство использует методы прямого регулирования в 

сферах и отраслях, конкурентоспособность которых по тем или 

иным причинам не может быть обеспечена только посредством 

рыночного механизма. Все большее значение приобретает 

гуманитарная функция государственного регулирования, состоящая 

в формировании социальной направленности развития экономики. 

Можно выделить следующие виды госрегулирования: 

Государственное влияние на изменение спроса происходит 

прямым и косвенным путем. Прямой путь – это формирование 

государственного, регионального, муниципального и 

ведомственного государственного заказа, а так же формирование 

заказа для определенных групп населения. Косвенное влияние в 

случае АПК оказывается в первую очередь за счет роста доходов 

работников бюджетной сферы и пенсионеров. 

К экономическим видам госрегулирования можно отнести: 

- установление льготных размеров налогообложения с целью 

снижения конечных цен для потребителя, и в первую очередь НДС 

на выпускаемую продукцию и новое импортное оборудование для 

ускорения модернизации, разрешение на применение ускоренной 

амортизации; 
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- регулирование экспорта и импорта продукции в зависимости 

от состояния рынка, через установленные экспортные и импортные 

пошлины и квоты, а так же на сырье и оборудование для отрасли; 

- введение дотаций на кредиты для модернизации отрасли, 

дотации для частичного возмещения стоимости сырья и конечной 

продукции; 

- предоставление налоговых каникул и налоговых кредитов; 

- прямое субсидирование производства через отнесение части 

затрат на развитие или производство на бюджет; 

- закупки по фиксированным ценам в счет госрезерва для 

последующей реализации для сглаживания сезонности цен; 

- государственно-частное партнерство, участие государства 

собственностью или финансовыми средствами в осуществлении 

коммерческих проектов с длительным сроком окупаемости и 

высокой общественной значимостью; 

- информационная поддержка производителя путем доведения 

за счет бюджетов разного уровня информации, необходимой для 

деятельности производителей; 

-  финансирование за счет бюджета НИОКР, имеющие 

общеотраслевое значение, и передача их результатов на 

безвозмездной основе; 

- подготовка и переподготовка кадров за счет госбюджета; 

- применение льготных тарифов на цены естественных 

монополистов. 

Сегодня рост спроса на продукцию АПК обеспечивается 

ростом российской экономики и соответственно ростом доходов и 

платежного спроса со стороны населения. Однако рост цен на 

сельхоз продукцию не должен превышать темпы роста реальных 

доходов населения, иначе это может стать препятствием к росту и 

привести к сокращению спроса в натуральном выражении. 

Проблема повышения цен на продукты питания для России 

актуальна, так как в семейных бюджетах большинства населения на 
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питание плюс затраты на ЖКХ и транспорт расходуется от 70 до 

90% доходов. Поэтому необходимо предусмотреть меры поддержки 

малоимущих слоев населения путем введения дотаций, создания 

специальных магазинов с минимальной торговой наценкой, 

выпуском специальных «социальных видов» продукции. Имеет 

смысл вернуться к антимонопольным критериям в розничной 

торговле, чтобы сократить запредельную торговую надбавку и 

предотвратить возможный сговор торговых сетей, сокращения и 

отказа от НДС. 

Задачей развития АПК является не только создание 

конкурентоспособного на мировых рынках высоконаучного 

сельскохозяйственного и перерабатывающего производства, но и 

сохранение в стране сельского населения и сельского образа 

жизни. В этом также в значительной мере проявляется особенность 

развития АПК как кластера, в отличие от традиционных отраслей 

народного хозяйства. 

Возможные методы государственного регулирования и 

поддержки АПК: 

- административные методы: лицензирование; квотирование 

экспортно-импортной деятельности; таможенные пошлины; 

квотирование трудовых ресурсов; контроль качества продукции 

(ГОСТы, ГМО, добавки); 

- прямые экономические методы: государственный заказ; 

адресное финансирование (дотации и субсидии); льготное 

кредитование; налоговые льготы; продуктовые интервенции; 

информационная поддержка производителя; 

- косвенные экономические методы: регулирование объема 

денежной массы; участие государства в осуществлении 

коммерческих проектов; регулирование тарифов на цены 

естественных монополистов. 

Эффективность принимаемых мер напрямую зависит от 

активной совместной работы государственных и территориальных 
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органов управления, законодательных органов власти и бизнес-

сообщества, своевременности информирования производителей, 

переработчиков и участников розничного рынка о принятых 

решениях. 

 

 

УДК 336.1 

 

А.О. Круглова, студентка специальности «Финансы и кредит» 
Ульяновского государственного технического университета,  
г. Ульяновск 
И.В. Карпухин, канд.экон.наук, доцент кафедры «Финансы и 
кредит» Ульяновского государственного технического университета, 
г.Ульяновск 
 

МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЯЮЩИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ 

 

Здравоохранение – одна из немногих областей, инновации в 

которую затрагивают каждого из нас, поскольку в конечном итоге 

непосредственно влияют на продолжительность и качество жизни 

нас и наших близких. 

На протяжении последних нескольких лет Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации 

проблемам здравоохранения уделяется все больше внимания. 

Ярким свидетельством этого является реализация Национального 

проекта «Здоровье», основными направлениями которого являются 

развитие первичной медико-социальной помощи и обеспечение 

населения высокотехнологичной медицинской помощью. Решение 

проблемы здоровья нации невозможно без разработки 

эффективных лекарственных средств и методов лечения. Но чтобы 

обеспечить население необходимыми препаратами, нужны 
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качественные и быстрые поставки необходимых лекарственных 

средств.  

Практически каждое предприятие занимающиеся реализацией 

лекарственных средств, а так же изделий медицинского назначения 

видит необходимость инноваций в совей деятельности. 

Рассмотрим механизм финансового стимулирования на 

примере ООО «Ульяновск- Фарм».  

Данное предприятие занимается как оптовыми, так и 

розничными поставами: коммерция (оптовые и розничные 

продажи); отпуск лекарственных средств по бесплатным рецептам в 

рамках федеральной и региональной программы; отпуск 

обеспечивают для лечебно – профилактическим учреждениям 

(больницам, поликлиникам для стационарного лечения). 

К положительным сторонам предприятия относится 

следующие - во-первых предприятие действует на 

межрегиональных рынках, во-вторых высокий уровень продаж, в-

третьих рост клиентской базы в ПФО, в-четвертых опыт успешного 

участия в конкурсах на поставку медицинской продукции. 

Сдерживает развитие предприятия высокий рост дебиторской 

задолженности.  

Предприятие способствует развитию инновационных 

процессов в своей отрасли по следующим направлениям: 

1.  Мониторинг потребности клиента в ассортименте и 

порядке расчетов за товары. 

2.  Применение логистических приемов в медицинском 

снабжении.  

3. Диверсификация форм и способов поставок медицинской 

продукции с учетом пожелания конкретного клиента. 
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Однако у предприятия недостаточно средств, чтобы быть 

прямым инвестором, в то же время оно способно чутко реагировать 

на степень и полноту реализации инновационных мероприятий. 

Основной проблемой ООО «Ульяновск-Фарм» является 

высокий рост дебиторской задолженности. Существуют несколько 

различных способов ее сокращения. Одним из современных 

способов является применение механизма факторинга. Данную 

услугу в городе Ульяновске представляют следующие банки: 

«НОМОС-БАНК»; «Альфа-Банк». 

Клиент сам определяет, какие именно услуги в сфере 

факторинга включить в договор. От этого зависят расходы на 

факторинг. Расходы на факторинг рассчитываются индивидуально 

для каждого проекта и зависят от выбранных услуг и особенностей 

конкретного проекта. Тем не менее, расходы на факторинг не 

превышают 5% от общей суммы счетов, переданных под 

администрирование.  

Таблица 1 

Расчет экономический эффекта факторинга 

Показатель Без факторинга При факторинге 

Оборот компании в 

месяц 

100 000 руб. 100 000 руб. 

Маржинальная 

доходность 

10 % 10 % 

Оборачиваемость 

товара 

30 календарных дней 7 календарных дней 

На складе: 100 ед. на сумму 100 000 руб. С/с = 900 руб./ед. Маржа = 100 

руб./ед 

Доходность  10 000 руб. 40 000 руб.  

Затраты (упущенная 

доходность) 

(675 руб.) 13 012 руб. 

Реальная доходность 9 325 руб. 26 988 руб. 
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Эффективное использование времени позволило получить 

дополнительную прибыль в размере 26988 – 9325 = 17663 руб., т.е. 

больше на 89.4% или на 8338 руб., чем без факторинга. 

Кроме чисто экономического эффекта, предприятие в 

результате использования механизма факторинга получает 

возможность существенного расширения клиентской базы, как за 

счет своего региона, так и за счет обслуживания потребителей из 

прилегающих районов соседних регионов. Предприятие не рискует 

прибегнуть к таким услугам, из за достаточно высоких процентных 

ставок по обслуживанию. Данная проблема, по нашему мнению 

могла бы быть решена с использованием механизма 

государственных гарантий со стороны Ульяновской области в 

отношении бюджетных лечебных учреждений, являющихся 

клиентами ООО «Ульяновск-Фарм». 

Экономический эффект от использования механизма 

государственных гарантий представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Расчет экономического эффекта 

База факторинга: 1 000 тыс. руб. 

с государственной гарантией 1 200 тыс. руб.  

Расходы на факторинг 60 тыс. руб. 

Экономический эффект от применения 

факторинга  

140 тыс. руб. 
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И. Г. Пивень, Кубанский государственный технологический 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

В ЭКОНОМИКУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: ИННОВАЦИОННЫЙ 

АСПЕКТ 

 

На современном этапе новые приоритеты социально-

экономической политики в России диктуют изменение содержания и 

методологии региональной экономики. Стратегия обеспечения 

эффективного развития региональной экономики в значительной 

степени зависит от механизма реализации, способов достижения 

этой цели. При этом на первый план выдвигаются такие задачи, как 

выявление методов рационального использования ресурсов, 

обеспечение наиболее эффективного экономического развития, 

совершенствование интеграционных отношений. Российский 

инновационный сектор составляет сегодня 1% ВВП, в то время как 

в развитых странах находится на уровне 10–15%. Инновационный 

потенциал России равняется порядка 15 миллиардов долларов. В 

этой ситуации основной целью государственной политики в области 

науки и технологий является переход к инновационному развитию 

страны. 

Согласно плану Минэкономразвития особой государственной 

поддержки удостоятся пять направлений развития инновационных 

технологий:  

- энергоэффективность и энергосбережение (включая 

разработку новых видов топлива);  

- ядерные технологии;  
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- космические технологии, в том числе связанные с 

телекоммуникациями (включая ГЛОНАСС и наземную 

инфраструктуру); 

- медицинские технологии (включая диагностическое 

оборудование и лекарственные средства);  

- стратегические информационные технологии (включая 

компьютерную технику и разработку программного обеспечения). 

Территориально-хозяйственное развитие в Краснодарском 

крае в последние годы неустойчиво и во многом корреспондирует с 

углубляющейся конкуренцией за ресурсы, рынки сбыта, инвестиции. 

Для Краснодарского края развитие инновационной деятельности и 

формирование экономики, основанной на знаниях, имеет особое 

значение, поскольку сегодня как экономика России, так и экономика 

края по целому ряду причин постепенно теряют 

конкурентоспособность. 

В качестве ключевых направлений развития экономики 

Краснодарского края в разрезе секторов экономики можно назвать:  

1. освоение огромного природно-ресурсного потенциала 

региона,  

2. развитие инновационной экономики,  

3. формирование современного туристско-рекреационного 

комплекса международного значения.  

В Краснодарском крае создан Совет по инновационному 

развитию края. Основные задачи совета — стимулирование 

развития науки и инноваций, повышение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции за счет коммерческого использования 

инновационных технологий; отказ от импортных товаров и переход 

на продукцию собственные инновационные технологии и 

инновационные продукты.  

Принят закон об «Инновационной деятельности в 

Краснодарском крае», а также концепция долгосрочной краевой 

целевой программы «Развитие инновационной деятельности в 
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Краснодарском крае» на 2010-2012 годы. В Краснодарском крае 

создан центр трансфера инновационных технологий. В 2008 году в 

крае был создан венчурный фонд. 

Главной стратегической целью инновационной политики 

Краснодарского края является достижение конкурентоспособности 

предприятиями, составляющими основу экономики края. Причем, 

учитывая растущую глобализацию мировых рынков, 

конкурентоспособности на мировом уровне. Достичь главной 

стратегической цели инновационной политики можно только за счет 

кардинального переоснащения промышленности, строительства, 

энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

медицины и других отраслей края на базе передовых достижений 

науки и техники. Такая модернизация поможет существенно 

повысить технический уровень и экономическую эффективность 

предприятий края. 

К началу 1990-х гг. в Краснодарском крае существовало 

большое количество успешных предприятий, работавших в сфере 

радиоэлектроники, приборостроения, создания новых материалов, 

относящихся к инновационному сектору. Сейчас Краснодарский 

край характеризуется высокими темпами экономического роста, но 

ситуация в инновационном секторе неоднозначна. Так, в 

Краснодаре из 115 инновационных предприятий стабильно 

работают 15. В Краснодарском крае степень инновационности 

экономики остается низкой: новые технологии внедряют 20 –25 %, а 

права на патенты и лицензии приобретают около 10 % предприятий 

[6].  

Геополитическое положение края, его высокий научно-

производственный и инновационный потенциал является 

важнейшей предпосылкой приобретения Краснодарским краем 

статуса инновационного региона России. Для перехода на 

инновационный путь развития в крае имеется достаточный научно-

технический потенциал. Научно-технический потенциал региона 
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составляют 7 тысяч научных и научно-педагогических работников, в 

том числе 2,8 тысячи кандидатов и 1,3 тысячи докторов наук. 

Основой научно-образовательного комплекса Кубани являются 

государственные университеты и специализированные научно-

исследовательские институты.  

На базе университетов и академических институтов созданы 

научно-технические и инновационные предприятия малого бизнеса. 

В крае работает инновационно-технологический центр «Кубань-

Юг», Центр трансфера технологий. Этот уникальный потенциал 

Краснодарского края способен создавать и осваивать научно-

технические разработки, отвечающие мировому уровню.  

У администрации Краснодарского края и Российского фонда 

фундаментальных исследований существует соглашение о 

поддержке фундаментальных исследований в области АПК на 

паритетных началах. В рамках соглашения в край на науку 

дополнительно привлекается 4 млн. руб. из федерального бюджета. 

Разработка новых и совершенствование существующих систем в 

нынешних условиях невозможно эффективное ведение отраслей 

сельского хозяйства. В области перерабатывающей 

промышленности эти разработки позволят создать новые 

технологии хранения и переработки растениеводческой и 

животноводческой продукции, адаптировать ввозимую в регион 

сельхозтехнику к местным условиям края. 

Для Краснодарского края одним из важнейших способов 

инновационного прорыва является человеческий фактор. В крае 

существует большой дефицит специалистов в области 

инновационной деятельности.  

Технологическое перевооружение приоритетных отраслей 

экономики региона и развитие отдельных прорывных технологий 

возможно только на основе инновационных проектов. К таким 

проектам следует отнести: 
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- развитие использования альтернативной и возобновляемой 

энергетики, в том числе солнечной, приливной и гидротермальной 

энергетики; 

- реализация инновационных проектов в рекреационном 

комплексе (в том числе берегоукрепление); 

- инновационные проекты в различных отраслях сельского 

хозяйства (животноводство, растениеводство); 

- транспортные проекты, основанные на технологиях создания 

и управления новыми видами транспортных средств и систем; 

- актуальные для рекреационного комплекса новые методы 

диагностики и лечения, основанные на биотехнологиях и 

нанотехнологиях. 

Инновационная деятельность позволит решить и другие 

актуальные проблемы края. Большинство проектов в сфере 

высокотехнологичных отраслей не могут обеспечить быстрый рост 

валового регионального продукта вследствие слабо развитой 

инфраструктуры и недостаточной конкурентоспособности их 

продукции. Достичь главной стратегической цели инновационной 

политики можно только за счет кардинального переоснащения 

промышленности, строительства, энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, медицины и других 

отраслей города на базе передовых достижений науки и техники.  

Главная характеристика экономической ситуации на Кубани - 

это ускоренный экономический рост. Краснодарский край выбрал 

инвестиционный путь развития экономики края, и проводит 

соответствующую активную имиджевую презентационную 

деятельность, участвуя в крупнейших международных выставках, 

организуя собственные презентации и экономические форумы в 

десятках стран Европы и Азии. От иностранных инвесторов за 

последние четыре года поступило порядка 2,5 млрд. долл. США. 

Наиболее привлекательными отраслями Краснодарского края для 

вложения капитала являются: транспортная отрасль и связь, 
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агропромышленный комплекс, топливно-энергетический комплекс, 

курортно-рекреационный комплекс и строительная индустрия. 

Например, строительство завода по глубокой переработке сои в 

г.Усть-Лабинске, Краснодарского края, который вошел в число 

восьми крупнейших предприятий по глубокой переработке сои в 

мире и будет выпускать около 40 тыс. тонн пищевых соевых 

продуктов и соевого масла в год. Проект реализован по 

израильской технологии фирмы Hayes с использованием 

оборудования, поставляемого Компаниями Великобритании, США, 

Дании, Германии, Израиля с применением инновационных 

технологических решений, разработанных российскими 

специалистами совместно с зарубежными партнерами. Общий 

объем инвестиций составит 1,5 млрд. руб. [9]. 

В настоящее время в связи с кризисом наблюдается 

уменьшение объема иностранных инвестиций в финансирование 

основного капитала организаций. Так, по данным за 2009 год, объем 

иностранных инвестиций составил 579,5 млн. долл., что на 22 % 

ниже по сравнению с 2008 годом (табл.1).  

    Таблица 

Динамика иностранных инвестиций в 2006-2009 годах 

Показатели 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г В % к 

2008 итогу 

Объем иностранных 

инвестиций, млн. долл. 

США всего 

568,6  

 

 559,8 

 

743,2 579,5 49,1 100 

В том числе:       

прямые 162,7 90,8 192,1 243,9 75,1 40,5 

портфельные 0,2 - - 1,8 43,3 0,3 

прочие инвестиции 405,7 469,0 551,1 342,8 39,7 59,2 

Источник: сайт Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю 
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Промышленный комплекс Краснодарского края занимает одно 

из ведущих мест среди регионов в Южном федеральном округе  

Основные отрасли промышленности:  

- легкая промышленность; 

- металлургия и машиностроение. В производство машин, 

оборудования, транспортных средств и в металлургию вовлечено 

более 1200 предприятий, а также субъекты малого 

предпринимательства с общей численностью, работающих около 50 

тыс. человек;  

- химический комплекс. В производство пластмассовых, 

резиновых и стеклянных изделий вовлечено более 800 крупных, 

средних и малых предприятий. В 2008 году в химическом 

производстве индекс составил 116%, объем отгруженных товаров 

собственного производства - 10049 млн. рублей; 

- деревообработка. Отрасль формируют более 600 

предприятий по заготовке, переработке древесины и производству 

мебели. Объем отгруженных товаров собственного производства в 

2008 г. - 2254 млн. руб. Сегодня в лесопромышленном комплексе 

Краснодарского края успешно работают предприятия со 100% 

иностранным капиталом из Италии и Турции. 

Темпы промышленного роста прежде всего обусловлены не 

столько выгодным экономико-географическим положением 

Краснодарского края, сколько высокой емкостью внутреннего рынка 

и умелым менеджментом .негативное влияние финансового кризиса 

продолжала ощущать промышленность. Но и в этом секторе 

экономики обозначился тренд восстановления –по итогам 2009 года 

индекс промышленного производства составил 90,4%. 

В Краснодарском крае промышленные предприятия внедряют 

производственных инноваций. Так, участник космических программ 

ОАО «Сатурн» отрабатывает технологии создания солнечных 

батарей на основе арсенида галлия, что позволяет вдвое увеличить 

их энергетические и эксплуатационные характеристики.  
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ООО «Солнечный ветер» подготовило инвестиционный проект 

создание производства экологически чистых источников энергии на 

основе преобразования солнечной энергии в электрическую.  

Диверсификация и структурная перестройка промышленности 

Краснодарского края возможна при решении следующих задач: 

- увеличение спроса на российские машины и оборудование; 

- модернизации производства, причем региональный 

потенциал роста особенно велик в сельском хозяйстве и 

промышленности строительных материалов; 

- значительное ускорение роста высокотехнологичных 

производств, выход на внешние и внутренние рынки с новой 

конкурентоспособной продукцией. 

Стратегический анализ экономики Краснодарского края 

показывает, что край имеет все предпосылки для эффективного 

создание зон опережающего развития. Экспортный потенциал 

Краснодарского края разнообразен – от экологически чистого 

сельскохозяйственного производства, перерабатывающей и 

химической промышленности до машиностроения и 

инновационного производства. При этом значительная часть 

кубанского экспорта приходится на долю малых и средних 

предприятий, товары которых пользуются высоким спросом на 

рынке. 

Агропромышленный комплекс края является крупнейшим в 

России производителем и поставщиком сельскохозяйственной 

продукции и сырья. Сельское хозяйство края базируется на ведении 

адаптивного растениеводства с учетом сортовых биологических 

особенностей растений специфичной для региона культуры 

земледелия. В животноводстве – это разведение пород скота, 

приспособленных к климатическим условиям. Главная проблема 

АПК края заключается в том, что в угоду быстроменяющейся 

конъюнктуры рынка недоиспользуется производственный 

потенциал. 



91 
 

В крае успешно работает механизм стимулирования 

инновационной деятельности. Это краевая целевая научно-

техническая программа «Приоритетные направления исследований 

в агропромышленном комплексе Краснодарского края» на 2006–

2010 годы. Кроме того, по соглашению между Министерством 

промышленности, науки и технологий Российской Федерации и 

администрацией Краснодарского края в регионе была создана 

системообразующая структура инновационного комплекса — 

некоммерческое партнерство «Инновационно— технологический 

центр «Кубань-Юг». Деятельность центра «Кубань-Юг» 

распространяется на все базовые отрасли и научные направления 

края. Оказывать финансовую помощь инноваторам будет и не так 

давно созданный региональный венчурный фонд Краснодарского 

края. Однако инновации в сельском хозяйстве, в новых сортах, 

методах подкормки и защиты растений, в техническом обеспечении 

и, особенно, научных исследованиях, требуют для внедрения 

длительных сроков — иногда в десятки лет.  

Одним из самых активных новаторов на Кубани является ЗАО 

«Агрофирма «Сад-Гигант». ЗАО «Сад-Гигант» - самый большой в 

Европе и России сад, где используются передовые технологии 

производства и хранения плодов. Предприятие занимает 1 % от 

краевых площадей плодоводческих хозяйств, а собирают здесь 30 

% всех плодов Кубани. Новый проект агрофирмы - тепличный 

комплекс. Последнее десятилетие агрофирма успешно реализует 

различные инновационные проекты, для чего сотрудничает с 

российскими и зарубежными (израильскими, французскими, 

немецкими) учеными и технологами. Так, летом 2007 года компания 

ввела в эксплуатацию тепличный комплекс для выращивания 

зеленных овощных культур стоимостью около 170 млн руб. Его 

производительность - 1000 тонн продукции в год с площади 1 га.  

Другое крупнейшее предприятие региона - агрохолдинг 

«Кубань», который занимается разработкой и внедрением новых 
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технологий. В настоящее время ведется работа по запуску завода 

по производству комбикормов для отрасли животноводства 

мощностью около 10 тонн кормов в час. Это будет первое в своем 

роде предприятие в Краснодарском крае и даже на юге России. 

Всего в ближайшие годы в реализацию агропромышленных 

проектов на территории Краснодарского края агрохолдинг «Кубань» 

планирует инвестировать 1,2 млрд руб.  

Сельское хозяйство - одно из наиболее привлекательных 

направлений для размещения долгосрочных инвестиций. В 

Краснодарском крае программа по увеличение объемов будет 

осуществляться за счет восстановления плодородия почв, 

ускоренного обновления машинно-тракторного парка, внедрения в 

производство ресурсосберегающих адаптивных технологий 

возделывания и высокоурожайных гибридов сельскохозяйственных 

культур. Аграрная промышленность пока еще не полностью открыта 

для инноваций, большей частью из-за высокой стоимости подобных 

проектов.  

В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-

2009» (сентябрь 2009 года) департамент лесного хозяйства 

Краснодарского края представил два инвестиционных проекта: 

«Развитие агролесомелиорации с использованием новых 

технологий по глубокой переработке низкотоварной древесины» и 

«Развитие инвестиционного потенциала Азово-Черноморского 

побережья Краснодарского края в рамках краевой целевой 

программы «Облесение Азово-Черноморского побережья на 2011-

2018 годы». 

За последние семь лет в экономику Краснодарского края было 

направлено более 4,5 млрд. долларов иностранных инвестиций. 

Основными странами–инвесторами для края стали 

Великобритания, Германия, США, Франция, Кипр. А львиная доля 

инвестиций была направлена в транспорт, связь, 

агропромышленный комплекс, стройиндустрию, торговлю. 
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Инвесторов интересует окупаемость инновационных проектов, 

а цена ошибки инновационных проектов высокая. Если говорить о 

государственной поддержке сельского хозяйства, то в списке 

Минэкономразвития по стимулированию инновационной активности 

предприятий это направление отсутствует [11]. 

Основные задачи инновационной политики Краснодарского 

края:  

- организация краевой инновационной системы, способной к 

массовому созданию и освоению инноваций; 

- разработка и реализация на практике различных форм 

государственной поддержки научно-технической и инновационной 

деятельности, обеспечивающих благоприятную среду для 

ускоренного развития в крае этих видов деятельности; 

- разработка и реализация на практике комплекса мер по 

сохранению и развитию прикладной науки; 

- создание условий, способствующих ускоренному развитию 

малого научно-технического и инновационного 

предпринимательства; 

- создание в крае полноценной инновационной 

инфраструктуры, включая организацию множества новых 

инновационных предприятий и фондов для финансирования 

инновационной деятельности; 

- осуществление комплекса мер по модернизации экономики 

Краснодарского края на базе передовых достижений науки и 

техники. 

Таким образом, Краснодарский край имеет все необходимые 

предпосылки для инновационного развития. Это и природно-

производственный комплекс, обладающий признаками 

самодостаточности, и профессионально-кадровый потенциал, и 

перспективные инновационные проекты, и развивается 

инновационная инфраструктура региона. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

 

Общераспространенное представление инновационного 

процесса раскрывается поэтапным разделением, в соответствии с 

основными стадиями эволюции научного знания, комплекса 

исследований и работ, нацеленных на создание и распространение 

инноваций. Полномерный инновационный процесс включает в себя: 

фундаментальные исследования, прикладные исследования, 

опытно-конструкторские работы, производство, внедрение на рынок 

и эксплуатацию, освоение и распространение. Внимание к той или 

иной стадии инновационного процесса создает основы для 

построения различных моделей инновационного развития. 

Отечественными и западными учеными выделяется шесть 

поколений моделей инновационного процесса (рисунок 1). 
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Рис. 1 Эволюция моделей инновационного процесса 
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Первое поколение моделей инновационного процесса – это так 

называемые «подталкиваемые технологиями» модели (модель 

технологического толчка, technologypush-model), построение 

которых приходится на середину 1950-х до конца 1960-х гг. В 

данных моделях инновационный процесс рассматривался как 

«процесс открытий, в котором новые знания трансформируются в 

новые продукты, проходя определенные этапы» [1] и представлял 

собой простой линейно-последовательный процесс. Таким образом, 

для получения результатов в виде новых продуктов или услуг 

необходимо было концентрировать усилия на первых стадиях 

инновационного процесса, а именно на НИОКР, при этом рынку 

отводилась роль лишь потребителя научно-технической 

деятельности. Джонатан Розенберг в своей работе «Inside the Black 

Box» назвал данный процесс «черным ящиком» [2]. Результатом 

этого подхода к инновационному процессу стало повышенное 

внимание к созданию научных лабораторий. 

В середине 1960-х – начале 1970-х гг. появилось второе 

поколение моделей, называемых «подтягиваемые спросом» 

(модель «рыночного притяжения инноваций», market pull, need pull-

model, thedemandpull) представляли собой также линейно-

последовательные модели, но с ориентацией НИОКР на 

потребности рынка. В отличие от предыдущей модели инновации 

больше не были результатом новых идей НИОКР, они стали 

удовлетворять спрос, поступающий от потребителей. Некоторые 

ученые вторую модель инноваций называют «реагирующей» 

(reactive) на рынок, в то время как неоклассическую модель можно 

назвать «воздействующей (pro-active)» на рынок. 
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Сокращение жизненного цикла товаров и усиление 

конкуренции выявили необходимость более тесной взаимосвязи 

НИОКР с другими стадиями инновационного процесса. Публикации 

работ Ричарда Нельсона и Сиднея Винтера «Эволюционная теория 

экономических изменений» [3] и «Интерактивная модель» 

Джонатана Розенберга и Стефана Клайна [4] привели к появлению 

в экономической науке моделей третьего поколения 

инновационного процесса. Сторонники данных моделей 

утверждали, что при поиске новых технологических решений 

предприятия сначала должны обратиться к существующим знаниям. 

Только когда существующий уровень знаний не сможет разрешить 

их технологические запросы (требования), начинается создание 

нового знания (посредством НИОКР). В 1970-х-середине 1980-х гг. 

на фоне постепенной смены линейной модели инновационного 

процесса цепной получают развитие сопряженная модель Р. 

Росвелла (coupling model) и цепная модель Клайна-Розенберга 

(chain-link model). В данных моделях, получивших название 

«интерактивные модели», так как в них инновационный процесс 

начинают рассматривать как комбинацию первого и второго 

поколения моделей, делается упор на обратные связи, главным 

образом, между научно-технической деятельностью и рыночными 

потребностями. Инновационный процесс представлял собой уже не 

трансформацию идеи в товар, а начинался с осознания новой 

рыночной возможности и создания инновации или с изобретения и 

далее создания инновации, затем следовало создание продукта и 

его производство. Кроме того, данные модели отличались 

необходимостью усиления связей между различными 
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подразделениями предприятия, так как новые идеи могли появиться 

в любом подразделении, и, следовательно, взаимодействие между 

различными подразделениями было неотъемлемой частью 

инновационного процесса. Интерактивные модели более явно 

выделили два типа взаимодействий: внутренние – между 

подразделениями фирмы и внешние – с другими компаниями, 

клиентами и пр. 

В середине 1980-х передовой опыт, применяемый в 

производстве на японских предприятиях, дал толчок к появлению 

четвертого поколения моделей инновационного процесса – 

интегрированных. В данных моделях основной упор делался на 

интеграцию исследований и разработок с производством, а также 

на более тесное сотрудничество с поставщиками и покупателями. 

Различные интегрированные подразделения предприятий 

осуществляли параллельную деятельность по созданию нового 

продукта в разных направлениях, позволяя предприятию уменьшать 

время трансформации идеи в готовый продукт при одновременном 

снижении издержек. Усиление горизонтального сотрудничества в 

дальнейшем получило свое развитие, что выразилось в создании 

совместных предприятий, стратегических альянсов и т.п.  

Следующее поколение инновационных процессов появилось в 

1990-х годах, когда внимание экономистов переключилось от 

интеграции к созданию сетей, и развивается по сегодняшний день. 

Модели пятого поколения инновационных процессов называют 

моделями стратегических сетей (strategic networking model), 

согласно которым для того чтобы предприятию быть 

инновационным, необходимо не только объединять различные 
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подразделения предприятия вокруг инновационного процесса, но и 

создавать и укреплять их сетевые взаимодействия и с другими 

источниками знаний: потребителями, поставщиками, 

университетами, исследовательскими центрами, различными 

государственными структурами. Отличительной особенностью 

пятого поколения моделей инновационного процесса широкое 

применение электронных инструментов – информационных и 

коммуникационных технологий (ICT – Information and Communication 

Technologies) для укрепления горизонтальных и вертикальных 

внутренних и внешних связей предприятия; связей между 

различными подразделениями предприятия, поскольку информация 

является ключевым стратегическим фактором инновационного 

процесса.  

К концу 1990-х гг. в связи с ускоряющимся развитием 

инновационных технологий начал увеличиваться интерес к 

обучению как главному источнику знаний и, следовательно, 

главному источнику конкурентоспособного преимущества 

предприятия. Так как чем быстрее предприятие способно 

обучаться, тем оно считается более инновационным, тем быстрее 

оно способно реагировать на рыночные изменения с 

инновационными продуктами и услугами. Таким образом, все, что 

связано со стратегическим обучением, является частью того, что 

можно назвать шестой моделью инновационного процесса. Особое 

значение в данных моделях придается скрытым знаниям и, 

следовательно, механизмам, которые позволят увеличить данный 

вид знаний. Скрытые знания (implicit (tacit) knowledge) – это 

персональные знания, неразрывно связанные с индивидуальным 



100 
 

опытом [1]. Стало очевидно, что информация является только 

одним из элементов, необходимых в инновационном процессе, и 

что конкурентоспособное преимущество базируется, в основном, на 

других элементах – на не явных, скрытых (tacit) знаниях, которые 

стали основой для нового поколения моделей инновационного 

процесса, основанных на знаниях и обучении. 

Таким образом, современный инновационный процесс 

представляет собой сетевой интегрированный процесс, в котором 

особый акцент делается на механизмах, позволяющих создавать, 

распространять и использовать все типы знания. 
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CОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ТИПА 

  

По мере становления и развития национальной экономической 

системы, отражающей наднациональную стратегию движения 

факторов производства в мировых масштабах, все более 

актуальным становится вопрос об инновационной направленности 

социально-экономической модели как воплощение 

постиндустриальных тенденций современного 

«техноинформационного общества». Характерной чертой этого 

общества является господство информационных технологий, 

благодаря которым становится возможным снижение трудоемкости, 

энергоемкости и капиталоемкости единицы национального 

продукта, что выступает, в свою очередь, базисным условием 

обеспечения конкурентоспособности национальных хозяйствующих 

субъектов на международной арене. Действительно, 

постиндустриализм опирается на логически стройную концепцию 

ускоренного инвестиционно-инновационного развития, объективно 

заданную как научным, так и технологическим потенциалом 

соответствующих национальных экономических институтов. Прежде 

всего, тех из них, динамика развития которых в последнее время 

является производной характера и темпов прогресса высоких 

технологий.  
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 Этапы эволюции национальной хозяйственной системы 

обнаруживают сложный процесс экономического, социального и 

политического позиционирования большинства стран, 

преодолевающих серьёзные идеологические и социокультурные 

препятствия на пути формирования нового капитализма. Основным 

критерием выделения этапов развития национальных экономик 

стал тип технологической организации всех сфер общественного 

производства, что имеет глубокие исторические корни в процессе 

теоретического осмысления и практического обоснования модели 

«индустриального общества» [1].  

 Значение этой модели скорее теоретическое, ибо она «… 

является аналитической конструкцией», «… некая парадигма», 

значение которой определено тем, что она выступает корректно 

модифицированным макетом социальной организации и 

стратификации рыночной цивилизации [2 С.655], но именно она 

выступает безальтернативным базисом формирующейся схемы 

социально-экономического устройства современного общества. 

Идеологической составляющей этого общества выступают знание и 

информация в синтетическом единстве отражающие технологию, 

благодаря этому единству получившей статус наукоемкой 

технологии, которая в современной социально-экономической 

модели общества выступает единственным инновационным 

фактором, обеспечивающим отраслевую экономическую 

перестройку (изменение структуры занятости, инвестиций). В 

данном аспекте, убедительно точно отражена идея социально-

экономического уклада в современном мире «… если капитал и 

труд – главные структурные элементы индустриального социума, то 

информация и знание – основа общества постиндустриального» [2 

С.651]. Вследствие этого, рыночная экономика индустриального 

типа и рыночная экономика постиндустриального типа имеют 

специфически разный характер результатов хозяйственной 

деятельности. Экономическое благо постиндустриального типа, 
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инновация - результат воплощения научно-технологического 

потенциала данной национально-хозяйственной системы .  

 В данном контексте важнейшей детерминантой 

инновационного развития становится конкуренция, которая 

призвана обеспечить соответствие социально-экономической 

направленности национального общественного производства 

научно-технологической направленности мирового производства. 

Конкурентоспособность хозяйствующей единицы 

постиндустриального типа предопределена способностью 

концентрировать инновационное знание. Экономические отношения 

в социально-экономической модели постиндустриальной 

конституции классифицируются с точки зрения «носителя знания» и 

«неносителя знания» (по своей политэкономической сущности 

напоминающие традиционное - «собственник средств 

производства» и несобственник). Носитель знания в современной 

рыночной экономике, как и носитель средств производства в 

традиционной рыночной экономике, контролирует общественное 

производство на национальном уровне, мировое производство - на 

наднациональном уровне.  

 Экономическая динамика во всех её проявлениях 

ориентирована на устойчивость развития всех основных 

параметров общественного производства, которое в современных 

условиях опирается исключительно на внутренний инвестиционный 

потенциал в форме сберегаемой части дохода хозяйствующих 

субъектов. Социально-экономическая модель постиндустриального 

типа, несмотря на различия национальных хозяйственных моделей, 

упирается на единые принципы инновационного развития, 

генератором которого выступает затратноемкость 

постиндустриального производства. Информационный фактор в 

современных условиях и служит главной составляющей 

производственных издержек корпоративного сектора (приобретение 

информационных технологий и средств для их использования на 
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110 % увеличило стоимость основных фондов частных компаний 

США за период с 1994 по 2004 гг.) [3 C. 11]. 

 Технологический вакуум, в котором оказались ряд стран - 

это результат инновационного «байкота», который был объявлен 

наукоемким отраслям и, прежде всего, государством. Вся 

общемировая практика указывает на то, что высокотехнологичное 

производство не может развиваться без государственной 

поддержки. В силу чего именно государственные инвестиции 

создают стартовые условия для формирования национальной 

информационной среды, способной трансформировать имеющиеся 

в обществе технологические знания в коммерчески 

аккредитованную продукцию,    

 Все аспекты повышения производительности реального 

сектора экономики связаны именно с эффективностью её научно-

производственного потенциала, абсолютная реализация которого 

позволяет существовать системе в режиме расширенного 

воспроизводства и технологического обновления. В данной связи 

неоценимую роль играет инфраструктурно наполненная 

информационная среда, позволяющая переориентировать 

освобождающиеся ресурсы в новые конкурентно перспективные 

отрасли рыночной экономики. Именно перекрещивающиеся 

информационные каналы способны быстро и своевременно 

передавать мотивационные экономические сигналы, инициирующие 

создание и распространение нововведений, инновационных 

импульсов повышения научно-промышленного потенциала 

предпринимательского сектора экономики. 

 Мировые критерии конкурентоспособности хозяйственной 

деятельности ориентированы на единственно перспективный 

параметр общественного производства – его наукоемкость, в 

наибольшей степени обеспечивающей функцию интенсификации 

создания прибавочной стоимости. Наукоемкость одновременно и 

социальный и рыночный детерминант, ибо в равной степени 
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продуцирует и коммерческое, и общественное благо и потому 

получает полную свою реализацию в социально информационной 

среде рыночной системы. Речь идет об объективном характере 

социальной природы информационного сектора, раскрывающего 

противоречивый характер общественных отношений по поводу 

производства, концентрации и воспроизводства знания как продукта 

мыслительной деятельности социума. В данной связи знание 

особый продукт – всегда социальный, ибо всегда продукт 

творчества, раскрывающий неординарность мышления (поэтому 

нельзя «по техническим и концепуальным причинам определить 

стоимость таких товаров в рыночных категориях») [2 С.561], 

подходов и приемов, и только иногда – экономический, если 

превращен в коммерческий продукт (технологии, патенты, 

инженерные и конструкционные разработки и т.д.). В данном 

аспекте можно говорить о двухсекторном единстве формирования 

социально-информационного пространства национальной 

экономики: общественном, где базируется наука как область 

фундаментальных исследований, неотъемлемая часть 

интеллектуального богатства общества и - рыночном, где 

общественное богатство способствует реализации частных 

коммерчески обусловленных интересов, посредством 

специфического механизма информационного рынка.  

По мнению специалистов, общеобразовательный уровень 

будет определять конкурентоспособность стран в новых 

цивилизационных условиях. Главным ресурсом развития к концу 

прогнозного периода станет не столько информация в виде новых 

технологий, сколько потенциал личности как результат развития 

систем воспитания, образования и постоянного накопления 

интеллектуального потенциала общества. Социальная 

ответственность всех участников общественного воспроизводства 

будет выражаться в растущих инвестициях в человеческие 

ресурсы.  
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Таким образом, важным шагом в понимании динамики 

постиндустриальной экономики является осмысление характера 

воздействия инновационных элементов на социальный компонент. 

Только «социальность» – давно известный факт: «…любая 

экономика по определению социальна» [4 С.61] – гарантирует 

гармонизацию экономических отношений и стабильность 

социально-экономического развития в целом. Именно поэтому мы 

говорим о социально-экономических детерминантах 

инновационного развития, внося в качестве неотъемлемого его 

элемента социальный вектор общественных взаимоотношений. 

Речь идет об управляемой, общественно контролируемой модели 

развития рыночной экономики, где на повестке дня не только 

проблемы рыночного равновесия, но и социального равновесия. 

Экономическая составляющая общественного производства в 

чистом виде теряет всякий практический смысл, ибо проецируется 

сквозь призму социального (общественно необходимого), 

позиционируя и новые социально-экономические пары понятий: 

рыночный капитал - социальный капитал, инвестиции – социальные 

инвестиции, конкуренция – социальная конкуренция, наконец, 

рыночная экономика – социальная экономика – все в комплексе 

социально-рыночная экономика. 

При построении социально- экономической модели это 

выражается в извечном противостоянии двух критериальных 

признаков эффективности общественного производства, с одной 

стороны, экономическая эффективность и, с другой - социальная 

эффективность, которые с равной статистической периодичностью 

одерживают верх друг над другом, но без которых немыслимо 

оптимальное развитие национальной системы хозяйствования. 

Тем самым, важнейшими социально-экономическими 

детерминантами инновационного развития являются уровень 

конкуренции, степень развитости информационной 

инфраструктуры, наукоемкость технологий, социальная 
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адаптивность производственных отношений, обусловленная 

характером развития человеческого капитала.    
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ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

На современном этапе развития общества всё большую 

актуальность приобретает вопрос о стимулировании 

инновационных процессов. Использование инноваций существенно 
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влияет на экономическое развитие страны в направлении 

ускорения структурной перестройки экономики, повышения ее 

конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и 

обеспечения финансовой безопасности страны, в мировой 

экономической системе. Поэтому все большее внимание уделяется 

созданию благоприятных условий для развертывания 

инновационных процессов. 

Одними из самых эффективных стимулов активизации 

инновационной деятельности становятся финансовые. Потому 

вопросы, связанные с формированием и совершенствованием 

системы финансового стимулирования инновационной 

деятельности и поиском перспективных источников ее 

финансирования, приобретают актуальность [2, c.28]. 

В условиях российской экономики наиболее важными 

представляются три основных механизма стимулирования: 

1) налоговое стимулирование 

2) стимулирование через амортизационную политику (не как 

части налоговой политики, а как самостоятельный механизм) 

3) прямые бюджетные дотации компаниям, осваивающим 

новые виды продукции 

Налоговое стимулирование заключается в повышении 

удельного веса льгот, обеспечивающих благоприятный 

инновационный климат. 

В России осуществление налогового стимулирования 

возможно через создание наиболее благоприятных налоговых 

условий для осуществления инновационной деятельности. Для 

этого необходимо ускорить: 

1) принятие закона «Об инновационной деятельности» и 

закрепление основных понятий в гражданском законодательстве; 

2) создание благоприятных условий инновационной 

деятельности путем внесения соответствующих изменений в 

законодательство о налогах и сборах; 
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3) совершенствование законодательства, регулирующего 

инвестиционную деятельность. 

Что касается такого способа финансового стимулирования как 

амортизационная политика, то следует отметить, что она часто 

рассматривается как часть налоговой политики. Установление 

нормативов снижения стоимости капитальных и нематериальных 

активов и порядка отнесения их либо на производственные 

затраты, либо на расходы периода, разумеется, непосредственно 

влияет на величину прибыли и, соответственно, налога.  

Метод прямых бюджетных дотаций заключается в том, что 

прямые бюджетные дотации выделяются либо предприятиям, 

осваивающим новую продукцию, либо потребителям этой 

продукции. Часто эти дотации увязываются с поставками товаров 

для государственных нужд [4, c.127]. 

На государственном уровне могут быть также решены 

проблемы инвентаризации интеллектуальной собственности, 

создания и распространения данных информационных массивов с 

использованием телекоммуникационных сетей. При этом активная 

инновационная политика должна основываться на выборе 

наиболее перспективных проектов и базисных инноваций, которые 

впоследствии создадут предпосылки для технологических 

прорывов. В связи с этим существенно возрастает роль 

долгосрочного прогнозирования и оценки приоритетов в научно-

технической политике. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

  ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРЕНДОВ ВРЕМЕННОГО РЯДА 

 

Цифровая фильтрация представляет собой процесс 

изменения частотного спектра сигнала в некотором желаемом 

направлении. Этот процесс может привести к усилению или 

ослаблению частотных составляющих в некотором диапазоне 

частот, к подавлению или выделению какой-либо конкретной 

частотной составляющей. Цифровой фильтр сводится к сумме 

(конечной или бесконечной) членов входного ряда, взятых с 

некоторыми весами. Набор весов и определяет свойства фильтра. 

Обобщённая формула линейного цифрового фильтра записывается 

следующим образом [1]:  

          ...21...1 2110  iYAiYAiXBiXBiY , 

где  iX  – i-тый элемент входной последовательности;  iY  – i-

тый элемент выходной последовательности; mА – m-ный весовой 

коэффициент; kB – k-тый весовой коэффициент.  
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Простое скользящее среднее (SMA) рассчитывается при 

помощи смещения временного окна по ряду данных точка за 

точкой. Средние значения, полученные таким образом, образуют 

новый временной ряд )(iY , т.е. новый набор упорядоченных во 

времени значений, таким образом, SMA представляет собой 

простейший цифровой фильтр:  




i

Тik
ТkXiY

1
/)()( , 

где )(iY  – i-тый элемент выходной последовательности 

фильтра; NTi ...,, ; T  – ширина временного окна; N  – длина 

входной последовательности; )(kX  – k-тый элемент входной 

последовательности фильтра; Nk ...,,1 .  

Выходная последовательность SMA в результате усреднения 

(фильтрации) оказывается намного более гладкой, чем входная 

(Рис. 1). Поскольку быстрые изменения последовательности 

обусловлены высокочастотными компонентами, данное устройство 

усреднения ведёт себя как фильтр нижних частот, т.е. пропускает 

низкочастотную активность, отфильтровывая высокочастотные 

процессы. На графике высокочастотные процессы выглядят как 

быстрые вертикальные колебания цен, т.е. как шум, а 

низкочастотные – как более плавные тренды или волны [2].  

 
Рис. 1. Простое усреднение цены  
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Из-за простоты вычисления как фильтра простое скользящее 

среднее обладает недостатком: с увеличением периода усреднения 

увеличивается запаздывание последовательность, но при этом 

выходная последовательность становится более гладкой. Изучение 

теории цифровой обработки сигналов позволяет спроектировать 

более сложный фильтр, но лишенный указанного недостатка. 

Проектирование фильтров методом разложения в ряд Фурье 

начинается с принятия решения о том, какой должна быть 

частотная характеристика проектируемого фильтра. В качестве 

исходной можно взять идеальную непрерывную частотную 

характеристику  fH , т.е. характеристику, которая равна 1 на низких 

частотах и равна 0 (имеет бесконечное подавление) на частотах, 

превышающих некоторую частоту среза. Если представлять 

характеристику  fH  дискретной частотной, то необходимо учесть, 

что дискретные представления в частотной области всегда 

периодичны с периодом, равным частоте дискретизации sf . Под 

частотой дискретизации понимается частота взятия отсчётов 

непрерывного во времени сигнала при его дискретизации (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Частотная характеристика фильтра нижних частот 

Способ определения коэффициентов фильтра состоит в том, 

чтобы задать отсчёты для дискретной частотной характеристики 
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 тH  в частотной области, а потом с помощью программы, 

реализующей обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ), 

получить коэффициенты фильтра  kh : 

   




1

0

/21 N

m

NmkjemH
N

kh 
, 

где  kh  – переходная характеристика; k  – временной индекс. 

Линия на рисунке 3 характеризует последовательность, 

полученную на выходе фильтра нижних частот, представляющего 

собой прямоугольное окно шириной 40 отсчётов, для котировок 

акций «Лукойл», принципы построения которого описаны выше. В 

результате фильтром пропущено 20 наиболее крупных 

гармонических составляющих, выявленных в динамическом ряду 

котировок, и полученная последовательность неплохо описывает 

основную тенденцию [3].  

 

Рис. 3. Результат фильтрации ФНЧ для котировок акций «Лукойл» 

Таким образом, использование цифровой фильтрации 

позволяет получить последовательность, описывающую изменение 

данных, учитывающей значимые циклы рынка и исключает 

случайные колебания, а также высокочастотные мелкие биения, и в 

отличии от скользящего среднего не запаздывает. Использование 

компьютеров и знаний в области цифровой обработки сигналов 
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может позволить существенно улучшить классические способы 

выделения зависимостей. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В SPA-БИЗНЕСЕ 

 

Оздоровительный сервис в России относится к категории 

малого, иногда среднего бизнеса, поскольку на настоящий момент 

не представлен крупными сетевыми игроками, и чаще всего 

отражает интересы мелкого предпринимательства. Данные 

интересы чаще всего лежат в плоскости получения прибыли за счет 

инновационной деятельности (нового направления) для 

российского рынка. Как и в любом другом секторе бытового 



115 
 

обслуживания населения, данный вид деятельности способен 

приносить прибыль только в том случае, если предприниматель 

постоянно ищет изменения, новации, совершенствует сервис, 

оперативно реагирует на все перемены, происходящие во внешней 

среде.  

Данный фактор обусловлен тем, что предпринимательская 

деятельность в оздоровительном сервисе носит производственный 

характер, поскольку с одной стороны отвечает за производство 

SPA-услуг, с другой – за инновации в данной сфере. При этом 

наибольшей ошибкой предпринимателей в данном секторе 

экономики является недооценка того, что SPA-услуги – это 

производство, нежели посредническая деятельность. В 

современной экономической ситуации большинство 

предпринимателей выросли из сферы торговли, из посредников 

между производителями и потребителями. Заработав 

определенный капитал в 90-е на торговле одеждой, продуктами 

питания, многие предприниматели стали открывать салоны 

красоты, возможно по большей части из-за психологических причин, 

чтобы сохранить собственную молодость. При том, что выходцы из 

парикмахерских практически ничем не отличаются по менталитету 

от описанной выше категории бизнесменов. Растущая экономика 

двухтысячных, особенно стремительно развивающаяся в регионах 

в 2005-2008 годах вселяла уверенность во многих 

предпринимателей, что если вложить определенную сумму 

инвестиций, то бизнес сам будет развиваться. Однако финансово-

экономический кризис помог предпринимателям увидеть все 

проблемы бизнеса, развиваемого на основе одной единственной 

цели – получения максимальной прибыли [2] 

Современный подход к предпринимательству говорит о 

необходимости ставить помимо финансовых целей еще и другие, 

обеспечивающие успех в оздоровительном сервисе, например: 
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 удовлетворение спроса общества на конкретные 

потребности; 

 накопление денежных средств для завоевания 

новых рынков и развития производства; 

 улучшение социальных условий сотрудникам 

организации; 

 улучшение культуры потребления оздоровительных 

услуг в обществе. 

К тому же от предпринимателей требуется системный подход к 

управлению предприятиями SPA-сервиса, поскольку 

постиндустриальная экономика опирается прежде всего на знания и 

инновации. 

Для того, чтобы количество ошибок при построении бизнеса 

было минимальным, для того, чтобы предпринимателям не 

приходилась проводить болезненные оптимизации штата 

рекомендуется использовать эффективные подходы к организации 

предпринимательской деятельности [3]. 

В работах известных экономистов Асаула А. Н. и Багиева Г. Л. 

приводится общая схема организации предпринимательской 

деятельности, которую можно несколько видоизменить, 

интерпретировать, так сказать, в плоскости оздоровительного 

сервиса. Итак, организация SPA-салона должна проходить ряд 

этапов, обеспечивающих предпринимательский успех (рисунок 1) 

[1]. 

Этап 1. Рождение предпринимателем идеи открытия SPA-

салона. 

Этап 2. Проведение анализа конкурентного окружения, оценка 

экономического потенциала SPA-услуг на выбранной территории, 

оценка спроса и предложения на рынке оздоровительных услуг. 



117 
 

 
Рис. 1. Предпринимательский опыт организации SPA 

Этап 3. Выявление новаций, позволяющих развиваться в 

условиях конкурентной среды, либо в условиях сниженного спроса, 

ценообразование. 

Этап 4. Расчет предполагаемых затрат на осуществление 

идеи, расчет предполагаемых доходов, подготовка бизнес-плана. 

Этап 5. Экспертная оценка бизнес-плана. 

Этап 6. Формирование миссии, видения, стратегических целей 

предприятия. 

Этап 7. Подготовка сценариев развития бизнеса по 4 

перспективам (финансы, бизнес-процессы, персонал, клиенты). 

Этап 8. Подготовка к практической реализации бизнес-идеи. 
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Этап 9. Запуск SPA-салона.  

Этап 10. Вывод SPA-салона на уровень планируемой 

рентабельности. 

Стоит также отметить одну важную деталь, что в приводимой 

нами модели организации SPA-салона мы указываем достаточно 

продолжительный срок организации бизнеса – 2,5 месяца на 

предварительную подготовку, написание бизнес-плана, экспертную 

оценку; 5 месяцев на подготовку, проведение ремонта, закупку 

нового оборудования; 2 года на выведение данного бизнеса на 

уровень самоокупаемости, на уровень требуемой рентабельности. 

Большие сроки будут свидетельствовать о неэффективном 

планировании, а более быстрый запуск салона может обеспечить 

возникновение не проработанных проблем, которые будут 

увеличивать сроки эффективной реализации проекта на фоне 

растущей конкуренции. 
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АНАЛИЗ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2006-2008гг. 

 

На основании данных Федеральной службой страхового 

надзора (ФССН) в таблице 1 представлены сведения об основных 

показателях страхового рынка в Ульяновской области в 2006-2008гг. 

Таблица 1 

 Показатели страхового рынка в Ульяновской области,  

2006-2008 гг., тыс.руб. 

Виды страховой 
деятельности 

2006г 2007г Прирост, 
% 

2008г Прирост,% 

1 2 3 4 5 6 
Добровольное 
страхование 
всего: 

1098510 1224461 11% 1526503 25% 

В том числе      
Страхование 
жизни 

92576 59193 -36% 73679 24% 

Иное, чем 
страхование 
жизни, в т.ч. 

     

Личное  262428 252165 -4% 223125 -11% 
Имущественное 
страхование 

662137 856681 29% 1171622 37% 

Страхование 
ответственности 

81375 56422 -30% 58077 3% 

Обязательное 
страхование 
всего 

1559016 2082901 34% 2311750 11% 

В том числе:      
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Продолжение таблицы 1 

Виды страховой 
деятельности 

 

2006г 2007г Прирост, 
% 

2008г Прирост, 
% 

ОСАГО 
(Обязательное 
страхование 
автогражданской 
ответственности) 
 

377515 405542 7% 472292 16% 

ОМС 
(Обязательное 
медицинское 
страхование) 
 

1178799 1674174 42% 1830894 9% 

Согласно таблице 1 практически по всем показателям 

наблюдается рост страхового рынка Ульяновской области. 

В 2006-2007 идет уменьшение сборов по сегменту страхования 

жизни, объясняется это, в первую очередь, «эффектом базы» - 

искусственно завышенными показателями в 2007 году, что явилось 

результатом реорганизацией страховых портфелей. 

В первой половине 2007г. значительное число страховщиков 

перевело, в соответствии с требованием законодательства, 

портфели по страхованию жизни из универсальных материнских 

компаний в специализированные дочерние структуры. Тем самым 

обеспечив в 2008 году прирост страховых поступлений на 24%. 

Темпы роста премии по личному страхованию отрицательные (-

11%), вызвано это, снижением за исследуемый период количества 

страхования рисков. 

В части имущественного страхования основным локомотивом, 

как и в прошлые годы, оставалось розничное страхование 

физических лиц, в первую очередь, автокаско.  

В сегменте страховании ответственности в 2006-2007 гг. 

снижение темпов развития на 30% вызвано уходом части схем. 

Впрочем, учитывая незначительные абсолютные показатели 

сборов, этот спад не может оцениваться как устойчивая тенденция - 
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фактически, темпы роста зависят от изменения показателей любой 

крупной компании-«однодневки», так в 2008 году уже наблюдается 

рост в сумме 3%. 

Что касается ОСАГО, то несмотря на кризисную 

экономическую ситуацию в стране сбор премий в этой части растет, 

по мере качественного (увеличения доли авто с большим объемом 

двигателя) и количественного роста авто в области, на 2008 год 

сбор премий составляет 472292 рублей. 

Таким образом, за 2008 г. ключевыми факторами роста 

российского страхового рынка стало возрастающее потребление 

физических лиц, в первую очередь за счет заемных средств. Это 

вызвало увеличение страхования «кредитной жизни», автокаско 

физических лиц, равно как и страхование других объектов залога (в 

первую очередь, ипотеки), а также рост оборотов по ОСАГО.  

По данным ФССН в течении 2008 года на территории области 

вели страховые операции две организации, прошедшие 

лицензирование и внесенные в Единый государственный реестр 

субъектов страхового дела, это Закрытое акционерное общество 

«Страховая компания «Ник», далее ЗАО «СК «НИК» и Общество с 

ограниченной ответственностью «Региональная Страховая 

Компания», далее ООО «РСК». На основании данных 

Ульяновскстата, их число уменьшилось на одно по сравнению с 

2007 годом. 

Среднесписочная численность страховых агентов, 

выполнявшим работы по договорам гражданско-правого характера 

увеличилась на 12,8 процента и составила 44 человека. 

Учтенные страховые организации зарегистрированы в городе 

Ульяновске.  

Как видно из таблицы 2 рейтинг в 2008г ЗАО «СК» Ник» намного 

выше, чем в ООО «РСК», это объясняется высоким размером уставного 

капитала и устойчивым положением на страховом рынке. 
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Таблица 2 

Размер страховых поступлений и страховых выплат в 

страховых организациях Ульяновской области в 2006-2008гг. 

Назва-
ние 

страхо-
вой 

органи-
зации 

Год 

Место в 
рейтинге 
среди 
всех 

страхо-
вых 

компаний 
в 

России 

Поступ
ления, 
тыс. 
Руб. 

% от 
показател

я 
предыду
щего года

Выплаты 
тыс. 
Руб. 

% от 
показа-
теля 

преды-
дущего 
года 

Коэф-
фициент 
выплат 

ООО 
«РСК» 

 
2008 

 
669 1557 1468,87 0 0 0 

 
2007 

 
750 106 0,95 11 0,13 10,38 

 
2006 

 
605 11147 41,36 8235 44,01 73,88 

ЗАО 
«СК 

«НИК» 

 
2008 

 
212 501089 93,99 66889 139,30 13,35 

 
2007 

 
183 533154 119,21 48019 105,54 9,01 

 
2006 

 
188 447255 125,53 45500 189,76 10,17 

ООО «РСК» выплат в 2008г не производило, тогда как ЗАО 

«СК» НИК» выплатило страхователям 66889 тыс.руб. 
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ОПЫТ ПРЕЖНИХ РЕФОРМ – ЗАЛОГ БУДУЩИХ УСПЕХОВ 

 

В последние 1,5 года в связи с продолжающейся 

нестабильностью российской экономики, вызванной кризисом 

августа 2008 года, оказался практически забытым тезис на 

протяжении предыдущих 8 лет служивший главным ориентиром ее 

развития. Речь идет об удвоении ВВП за 10 лет. Реализации 

данного тезиса, окажись она удачной, позволили бы национальной 

экономике реально рассчитывать на придание ей не только 

рыночного статуса, но и устойчивого характера. Начавшийся кризис, 

как минимум отодвинул реализацию данного тезиса на 

неопределенное будущее. Но это не значит, что подобное 

невозможно в принципе, тем более что в отечественной истории 

аналогичный случай однажды уже имел место. И было это более 

100 лет тому назад, когда во главе отечественных финансов стоял 

Сергей Юльевич Витте.  

В то время Россия вступила на путь капиталистического 

развития, причем делала это значительно позднее многих западных 

стран и как следствие проходила его в более сжатые сроки. Витте 

был убежден в необходимости последовательной экономической 

программы развития промышленности, индустриализации 

экономики. Поэтому его действия при осуществлении реформ в 

стране носили продуманный, логичный характер, его экономическая 

политика превратилась в систему, в которой каждое действие 

подкреплялось последующими шагами. В этом смысле «реформа 

Витте» может служить дидактическим пособием для всех 
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государственных деятелей, ее следует изучать и пропагандировать 

как один из ярких опытов в истории мировой экономики. 

Реформа Витте включала в себя четыре основных 

направления, обеспечившие промышленный подъем в России в 90-

х годах XIX века. 

Первый шаг состоял в проведении финансовой реформы, 

которая включала жесткую налоговую политику с целью увеличения 

доходов государственного бюджета. Самым главным условием 

экономических преобразований стала денежная реформа, 

гарантировавшая стабильность и платежеспособность рубля. 

Переход к золотому стандарту превратил рубль в одну из 

устойчивых европейских валют, что способствовало развитию 

банковского дела и расширению иностранных капиталовложений. 

Реформа дала стране устойчивую денежную единицу, 

способствовавшую укреплению государственных финансов и 

экономическому подъему двух последующих десятилетий. 

Вторым шагом преобразований была последовательная 

промышленная политика государства. Витте отмечал, что 

стабильность денежной системы и крепкие финансы не являются 

самоцелью, они также не приведут к автоматическому 

самопроизвольному развитию промышленности. Необходимы 

значительные усилия со стороны государства для того, чтобы 

страна превратилась в индустриальную, развитую державу. В 

результате, промышленная политика по поддержке и развитию 

национальной экономики предопределила успех реформы Витте. 

Третий шаг заключался в том, чтобы привлечь крупные 

инвестиционные средства. Внутренние ресурсы не могли покрыть 

потребность промышленности в капитале в условиях подъема, а 

иностранный капитал позволил существенно расширить источники 

финансирования. Приток иностранного капитала стал массовым 

явлением и за десятилетие 90-х годов XIX века вырос почти в три 

раза. Доля иностранного капитала в акционерных обществах 
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составляла около 25%. Политика Витте сочетала в себе открытость 

и протекционизм. Высокие таможенные пошлины на импорт, 

доходившие до 33%, поддерживали национальных производителей, 

а низкие пошлины на экспорт, разрешение иностранным компаниям 

приобретать заводы и шахты привлекали в массовом порядке 

иностранные капиталы. 

Четвертый шаг позволил Витте направить усилия государства, 

национальных промышленников, иностранного капитала в одно 

русло. Витте удачно определил точку экономического роста, 

выбрав ту отрасль, которая послужила толчком к развитию всей 

экономики. Этой отраслью стало строительство железных дорог. 

Развитие железнодорожного транспорта стимулировало рост, с 

одной стороны, добывающих отраслей и металлургии, с другой – 

требовало развития машиностроения, вагоно- и паровозостроения. 

Разветвленная система железных дорог, которая за 10 лет 

увеличилась на 22 тыс. км, втягивала в народно-хозяйственный 

комплекс отдаленные районы, приводила к региональной 

специализации в сельском хозяйстве и большему разделению 

труда в экономике. 

При Витте государство не только вкладывало средства в 

промышленность, но и стало получать от нее значительные 

доходы. Резко изменилась структура бюджета в сторону 

возрастания в нем доли доходов от промышленности. Доходы от 

железных дорог вытеснили таможенные пошлины и питейный 

акциз. Витте использовал налоги для мобилизации и концентрации 

капиталов при проведении индустриализации. Государственный 

бюджет превратился в аккумулятор денежных средств страны. 

Экономические аспекты превалировали в финансовой политике 

государства. 

Развитие отечественной промышленности и необходимое для 

этого развернутое строительство железных дорог Витте считал 

обязательным условием для успешной внешнеэкономической 
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деятельности: торговли с другими государствами, возможности 

получения займов, привлечения иностранных капиталов. 

В результате экономических реформ, проведенных Витте, 

произошло не только укрепление финансов и рубля, но и были 

созданы условия для бурного промышленного подъема. Так, в 

1893–1900 годах количество акционерных обществ возросло с 648 

до 1369. В отличие от первого этапа, акционерный капитал стал 

направляться в основном в промышленное производство. Политика 

ускоренного развития промышленности за счет мобилизации 

внутренних ресурсов, привлечения иностранных капиталов, 

таможенной защиты отечественной промышленности и поощрения 

экспорта привела к увеличению промышленного производства за 

90-е годы XIX века в 2–3 раза. 

В конце XIX века по темпам роста промышленного 

производства Россия обгоняла все европейские страны. Общий 

баланс государственного бюджета возрос с 965,3 млн. руб. в 1892 

году до 2 071,6 млн. руб. в 1903 году, то есть более чем в 2 раза. 

Особое значение имеет осуществленная при Витте замена 

акцизной системы обложения спирта казенною монополией 

торговли им. Реформа заключалась в объявлении питейной 

торговли монополией казны и производстве ее через посредство 

казенных винных складов и лавок. 

Смело расширяя рамки государственного хозяйства, Витте 

являлся проводником новых начал финансового управления. Он не 

мало содействовал разрушению предрассудка, по которому 

казенное хозяйство всегда хуже частного. 
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УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ 

ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Мировая практика развития рыночных отношений 

характеризуется тенденцией к организации структуры крупных 

компаний не по традиционному функциональному признаку 

(маркетинг, финансы, снабжение, производство, сбыт), а по линиям 

продукции, каждая из которых группируется вокруг производства 

определенного типа продуктов или услуг и включает в себя 

необходимые функциональные службы. 

Эта тенденция обособила понятие «сегмент бизнеса» (части 

организации, работающие на внешнего потребителя или 

внутренние подразделения, находящиеся на самостоятельном 

балансе). 

Кроме этого, структурными единицами компании могут быть 

«отделения», «филиалы» (внутренние единицы высокого уровня) и 

«подразделения» (единицы более низких уровней). 

Децентрализация управления требует формализованного 

подхода к организационной структуре: определения места каждой 

структурной единицы, делегирования ей определенных полномочий 

и ответственности. В соответствии с этим появилось обобщающее 

понятие «центр ответственности», и организационную структуру 

можно рассматривать как совокупность центров ответственности, 

связанных между собой линиями ответственности. Основные 

функции управления – планирование, организация, учет, контроль, 

анализ так же функционируют по центрам ответственности, 
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формируя информацию о показателях за которую отвечает центр 

[1]. 

Сочетание бюджетирования с ответственностью, при помощи 

создания центров ответственности позволяет связать конечные 

результаты деятельности с конкретными сотрудниками организации. 

Цель учета по центрам ответственности – накопление показателей 

по расходам и поступлениям для каждого отдельного центра 

ответственности, выявление отклонений от целевых показателей 

функционирования (бюджетных, сметных) и оценка его 

деятельности. 

При этом предусматривается для каждого центра 

ответственности установление конкретного задания в виде целевого 

показателя его функционирования, сравнение фактического 

результата с целевым показателем, анализ отклонений, и 

применение корректирующих мер, если отклонения неблагоприятны 

и значительны. 

В управленческом учете учет затрат по центрам 

ответственности может реализовываться на практике при делении 

на регулируемые и нерегулируемые (или контролируемые и 

неконтролируемые). Регулируемые – это затраты, которые 

поддаются контролю со стороны менеджеров данного центра 

ответственности. Нерегулируемые затраты не зависят от 

деятельности менеджеров данного центра ответственности. 

По степени регулируемости затраты подразделяются на: 

- полностью регулируемые – возникают в сферах 

производства и распределения; 

- частично регулируемые – имеют место главным образом в 

НИОКР, маркетинге, обслуживании клиентов; 

- слабо регулируемые - возникают во всех функциональных 

областях. 

Несмотря на простоту определения, разделить затраты по 

данному признаку достаточно трудно: оказывают влияние 
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особенности технологии и организации производства, 

организационная структура внутрифирменного управления. При 

подразделении затрат на контролируемые и неконтролируемые 

обычно учитываются два фактора: уровень управления и время. 

Неконтролируемые на одном уровне расходы могут быть 

регулируемыми на другом. Так, статьи общехозяйственных 

расходов неконтролируемы для начальников цехов, но вместе с тем 

на их величину могут влиять начальники функциональных отделов, 

директора, генеральный директор. Воздействие фактора времени 

хорошо прослеживается на элементе затрат — амортизации 

основных средств. Она неконтролируема в течение короткого 

промежутка времени. Однако при долгосрочном периоде поведение 

данного элемента затрат примет характер переменных изменений. 

Например, руководство решило внести изменения в состав 

основных средств, и, как следствие, в нормы и суммы амортизации. 

Иными словами путем тщательного анализа каждой статьи 

расходов по разным уровням управления и за различные 

промежутки времени можно достигнуть практически полного под-

разделения затрат на контролируемые и неконтролируемые. 

Представим примерное распределение расходов в цехе по 

степени подконтрольности на типовом российском предприятии при 

линейно-функциональной структуре организации 

внутрифирменного управления (таблица 1). 

Рассмотрим, как может измениться состав контролируемых и 

неконтролируемых расходов при радикальном изменении 

организационной структуры внутрифирменного управления с 

иерархической на гибкую, адаптивную — процессную (или 

матричную, горизонтальную). Обычно в организационных 

структурах с горизонтальным выделением прав и ответственности 

присутствует высокая степень децентрализации управления. 

Менеджеры подразделений (возможно, бизнес-процессов) 

выбирают поставщиков материалов и полуфабрикатов, определяют 
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необходимый состав мощностей, объем услуг вспомогательных 

подразделений. В ряде случаев они организуют и процесс сбыта. 

Поэтому большинство расходов переходит в состав 

контролируемых полностью или частично. 

Таблица 1 

Схема распределения расходов в цехе по степени 

подконтрольности 

Укрупненная номенклатура затрат 
производственного подразделения 

Затраты  
контролируемые Неконтролиру-

емые  
Сырье, материалы, покупные 
полуфабрикаты 

Контролируется 
количество 

Не 
контролируется 
цена 

Заработная плата производственных 
рабочих и отчисления от нее 

Контролируется  

Амортизация зданий, оборудования и 
т.д. 

 Не 
контролируется 

Содержание и ремонт зданий, 
оборудования и т.д. 

Частично 
контролируется 

 

Прочие затраты подразделения Частично 
контролируется 

 

Поглощенные затраты 
вспомогательных подразделений 

Частично 
контролируется 

 

Коммерческие расходы  Не 
контролируется 

Распределенные общехозяйственные 
расходы 

 Не 
контролируется 

 

Организация учета по центрам ответственности позволяет 

увязать величину понесенных затрат со сферой деятельности 

руководителя соответствующего подразделения, что дает 

возможность судить не только о целесообразности расходования 

средств, но и о качестве руководства работой подразделения и, 

следовательно, мотивацией. Основой организации учета по 

центрам ответственности является закрепление затрат и 

результатов за руководителями различных рангов и 
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систематический контроль за деятельностью каждого ответствен-

ного лица. 

Для оценки деятельности каждого ответственного лица необхо-

димо знать отклонение от сметы только по контролируемым расхо-

дам. Трудности возникают вследствие того, что значительная часть 

расходов контролируется только частично (таблица 1), - такая 

обстановка характерна для большей части российских предприятий 

[2].  

Кроме того, на отечественных предприятиях практически 

отсутствуют внутренняя отчетность и предшествующие 

документопотоки, присущие учету по центрам ответственности. В 

целом при выделении центров ответственности нужно 

ориентироваться на те места затрат, где возможно не только 

определить плановые задания и зафиксировать в соответствующих 

регистрах его выполнение, но и найти отклонения от выполнения 

производственного задания и от задания по расходованию 

ресурсов. После выделения центров ответственности следует 

разграничить затраты по центрам, контролируемые и 

неконтролируемые; составить формы внутренних отчетов и 

стандарты документооборота. 
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АУДИТ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Развитие современных передовых технологий находит все 

большую поддержку со стороны государства. Инновации в научно-

технической сфере финансируются за счет средств бюджетов 

различных уровней. Также существует отдельное направление в 

инновационной экономике, связанное с развитием научно-

исследовательских работ (НИР) в сфере услуг. 

К таким видам НИР можно отнести следующие: 

- разработка различных проектов; 

- разработка методических рекомендаций; 

- оценка состояния предприятия или отрасли; 

- создание методической базы; 

- участие в разработке нормативно- правовых актов; 

- анализ перспектив развития; 

- и т.п. 

Аудит в условиях инновационной экономики призван 

обеспечить выражение независимого мнения о достоверности 

данных учета и отчетности, в том числе о целевом использовании 

бюджетных средств и средств других инвесторов. 

По нашему мнению необходимо выделить в рамках 

аудиторской деятельности (сопутствующих аудиту услуг) 

возможность непосредственного участия специалистов аудиторских 

организаций в перечисленных выше НИР. 

Ярким примером участия аудиторов в НИР является 

проведение открытого конкурса на право заключения 
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Государственных контрактов на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ (Лоты №№ 62-73), проведенном в 2009 году Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом». Источником 

финансирования данного заказа являлся федеральный бюджет РФ. 

Перечислим содержание указанных лотов: 

Лот № 62 – Совершенствование нормативного правового 

регулирования в области использования атомной энергии и 

смежных областях; 

Лот № 63 – Совершенствование системы стандартизации 

Госкорпорации «Росатом» и ее организаций; 

Лот № 64 – Совершенствование системы добровольной 

оценки соответствия в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях; 

Лот № 65 - Разработка обучающих программ для подготовки 

специалистов по радиационным технологиям, разработка типового 

бизнес-плана создания и функционирования Центра 

промышленных радиационных технологий; 

Лот № 66 - Исследование путей противодействия утечке 

информации о российском ядерном топливном цикле по составу 

проб окружающей среды; 

Лот № 67 - Разработка методов и информационно-

аналитических средств поддержки принятия решений по 

совершенствованию деятельности предприятий Госкорпорации 

«Росатом»; 

Лот № 68 - Экспериментальное изучение условий, 

определяющих максимальную взрывоопасность мощных пиковых 

выбросов водорода, возможных при авариях на АЭС, и поиск 

смесевых составов для эффективной флегматизации взрывных 

процессов; 

Лот № 69 – Разработка методической базы и нормативно-

правовых актов стандартов учета и отчетности финансово-
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хозяйственной деятельности на предприятиях и организациях 

атомной отрасли; 

Лот № 70 – Разработка методической базы и нормативно-

правовых актов исполнения ведомственной бюджетной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств для принятия и выполнения 

обязательств главного распорядителя средств федерального 

бюджета на период 2009-2011 гг.; 

Лот № 71 – Разработка методической базы анализа 

устойчивости функционирования предприятий отрасли и 

нормативно-правовых актов по оценке показателей, 

характеризующих предупреждение банкротства стратегических 

предприятий и организаций, а также организаций оборонно-

промышленного комплекса; 

Лот № 72 – Разработка улучшенных механистических моделей 

топлива применительно к интегрированным кодам нового 

поколения; 

Лот № 73 – Проведение НИР и подготовка экспертных, 

информационных и аналитических материалов по общему видению 

системы атомной энергетики, включающих в себя быстрые 

реакторы, с целью обеспечения российского участия в реализации 

международных и двусторонних проектов: ГЯЭП, Поколение–IV, 

ИНПРО, российско-американская рабочая группа по гражданской 

атомной энергетике [1]. 

По итогам НИР победитель конкурса должен был представить 

Заказчику следующие результаты: 

- проект концепции нормативного правового регулирования в 

области использования атомной энергии; 

- проекты Постановлений Правительства Российской 

Федерации об особенностях стандартизации в области 

использования атомной энергии и об особенностях оценки 

соответствия в области использования атомной энергии; 
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- план мероприятий по реализации концепции нормативного 

правового регулирования в области использования атомной энергии 

и постановлений Правительства Российской Федерации об 

особенностях стандартизации в области использования атомной 

энергии и об особенностях оценки соответствия в области 

использования атомной энергии; 

- предложения для формирования перечня предлагаемых к 

разработке технических регламентов, содержащих требования в 

области использования атомной энергии, для включения в 

государственную Программу разработки технических регламентов; 

- проект концепции комплексной системы управления 

рисками в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях; 

- аналитический отчет «Анализ зарубежного опыта управления 

рисками в сложных технических системах» 

- концепция системы стандартизации Госкорпорации 

«Росатом»; 

- концепция системы добровольной оценки соответствия 

Госкорпорации «Росатом; 

- аналитические материалы с обоснованием выбора научно-

технических и экономических характеристик научных предприятий 

Госкорпорации «Росатом» для принятия обоснованных решений по 

их развитию, а также выбора критериев оценки эффективности 

развития предприятий по выбранным научно-техническим и 

экономическим характеристикам; 

- методические материалы и руководящие документы, 

регламентирующие вопросы формирования информационных 

потоков и агрегирования информации из баз данных для оценки 

научно-технических и экономических характеристик предприятий 

Госкорпорации «Росатом»; 

- аналитические отчеты с представлением форм подготовки 

данных для формирования консолидированной отчетности;  
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- методические рекомендации по подготовке и заполнению 

форм консолидированной финансовой отчетности предприятий и 

организаций атомной отрасли; 

- внедрение и адаптация ИТ-платформы консолидированной 

финансовой отчетности для предприятий и организаций атомной 

отрасли; 

- методические рекомендации регулирующие порядок учета 

затрат и учета специальных фондов на предприятиях и 

организациях отрасли; 

- методическое обеспечение осуществления оценки 

своевременности получения и использования бюджетных средств, 

осуществление санкционирования расходов;  

- аналитический отчет с предоставлением критериев оценки по 

созданию условий для оптимизации расходных обязательств и 

обеспечению их выполнения; 

- аналитические отчеты о проведении сравнительной оценки 

эффективности деятельности и диагностики вероятности 

банкротства организаций, включая стратегические предприятия и 

организации, а также организации оборонно-промышленного 

комплекса; 

- и другие отчеты [2]. 

Основным условием для участия аудиторских организаций в 

выполнении аудита или НИР для государственных нужд является 

победа в конкурсе на право заключения государственного 

контракта. 

Участие в подобных процедурах возможно с учетом 

соблюдения требований двух Федеральных законов: 

- от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» (далее – ФЗ-307); 

- от 21 июля 2005 г. № ФЗ-94 «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-94). 
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В последнее время в указанные законы внесены или 

находятся на рассмотрении в Государственной Думе РФ 

соответствующие изменения и поправки. 

2 – 4 июня 2009 года в Российской Академии государственной 

службы при Президенте РФ Международной школой управления 

«Интенсив» РАГС прошла ежегодная X Всероссийская практическая 

консультационная конференция-семинар «Бухгалтерский учет, 

налогообложение и аудит в России - 2009» [3]. 

На данной конференции был проведен опрос участников по 

ряду проблем. Рассмотрим результаты опроса (выдержки), 

имеющие, по нашему мнению, непосредственное отношение к 

развитию и трансформации системы аудита в РФ в условиях 

инновационной экономики: 

1. Нежелательные последствия, с которыми могут столкнуться 

аудиторы с переходом, согласно ФЗ-307, на принципы 

саморегулирования (рис. 1). 

 
Рис.1. Нежелательные последствия перехода к саморегулированию 

 

2. Эффект от внедрения ФЗ-307 (рис. 2). По мнению автора, 
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после принятия данного закона была существенно усложнена 

процедура оценки качества предоставляемых аудиторскими 

организациями услуг и уровня квалификации сотрудников. Во 

многом это произошло из-за отмены обязательного лицензирования 

аудиторской деятельности и страхования ответственности, а также 

снижения числа аттестованных аудиторов в штате с 5-ти до 3-х 

человек.  

  
Рис.2 – Эффект от внедрения ФЗ-307 (в оценке на 04.06.2009 г.) 

3. Отвечает ли потребностям развития российского аудита 

вступивший в силу ФЗ-307? (рис. 3): 

  
Рис.3 – Совпадение потребностей развития аудита и ФЗ-307 
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Рисунок 3 наглядно демонстрирует наличие существенного 

круга нерешенных проблем, устранение которых возможно лишь 

путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов. 

С точки зрения инновационной деятельности, привлечение 

аудиторов, связано с дополнительными затратами, в т.ч. и на 

обеспечение конфиденциальности информации. К сожалению, ни 

один из нормативных документов по аудиту не содержит ни 

конкретной расшифровки данного понятия, ни описание процедур, 

обеспечивающих надлежащую защиту информации, полученную в 

ходе аудита или НИР от клиента. Особенно остро эта проблема 

ощущается в наукоемких областях и при работе с оборонным 

заказом. 

4. Степень удовлетворенности специалистов политикой 

государства в отношении аудиторов отображена на рис. 4: 

 
Рис. 4. Удовлетворенность политикой государства в отношении 

аудиторов 

Необходимо отметить, что возможность участия аудиторов в 

НИР закреплена только в пп. 9 части 7 ст. 1 ФЗ-307.  

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы наряду 

с аудиторскими услугами могут оказывать прочие связанные с 

аудиторской деятельностью услуги, в частности: проведение 
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научно-исследовательских и экспериментальных работ в областях, 

связанных с аудиторской деятельностью, и распространение их 

результатов, в том числе на бумажных и электронных носителях. 

Автор считает, что отсутствие соответствующего стандарта, 

регулирующего порядок участия в НИР, их выполнение и 

оформление результатов аудиторами (особенно в инновационной 

сфере) среди Федеральных правил (стандартов) аудиторской 

деятельности, Утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 23 сентября 2002 г. N 696, является крайне негативным 

фактором, способствующем усилению коррупции со стороны 

руководителей государственных предприятий и чиновников. 

С точки зрения корректности исполнения требований ФЗ-94 

также возникает достаточно много разногласий, как со стороны 

государственных заказчиков, так и со стороны конкретных 

исполнителей по НИР. 

25 февраля 2010 года медиахолдинг «Эксперт» и 

Общественная палата РФ провели конференцию «ФЗ-94: как 

улучшить закон», в которой приняли участие более 150 человек, 

представляющих бизнес, экспертное сообщество, региональные и 

федеральные органы власти, СМИ.  

На конференции были представлены результаты 

аналитических разработок, посвященных перспективам госзакупок в 

России, выполненных, в частности, рейтинговым агентством 

«Эксперт РА» и Высшей школой экономики [4]. 

Одной из наиболее важных новаций закона ФЗ-94, 

существенно изменившей систему размещения государственного и 

муниципального заказа в целом, стал запрет на квалификационный 

отбор участников торгов (предварительную, последующую и 

постквалификацию).  

Закон разрешает применение таких процедур лишь в крайне 

ограниченном перечне случаев, в том числе при проведении 
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конкурса на выполнение НИР, ОКР, а также на оказание аудиторских 

услуг, услуг в области оценочной деятельности (ст. 28, часть 5). 

Важно отметить, что в перечисленных выше случаях закон 

предусматривает использование квалификационных критериев в 

ряду прочих критериев для оценки конкурсных заявок. При этом 

закон и принятые к нему подзаконные акты предусматривают 

крайне низкие весовые коэффициенты для квалификационных и 

качественных критериев (для большинства видов закупок, 

перечисленных в ст. 28 ФЗ-94, вес квалификационных критериев не 

может превышать 20%). Таким образом, определяющее значение в 

выборе поставщика отдается прежде всего ценовым критериям.  

Наличие у поставщика необходимых возможностей 

(квалификации) и опыта (репутации) является единственной, пусть 

и не абсолютной, гарантией качественного и своевременного 

выполнения работ, оказания услуг или поставки продукции. 

Пример: 

Размещение заказа на работы и услуги, поскольку их результат 

можно оценить только после их выполнения или оказания.  

В первую очередь это относится к так называемым «конкурсам 

проектов», когда заказ размещается на создание проектов или 

продукции, не имеющих прямых аналогов (НИР, ОКР, работы по 

разработке и внедрению IT-систем и т.д.), а также к случаям 

размещения заказов на работы и услуги, качество выполнения 

которых жестко коррелируется с ценой и уровнем квалификации 

исполнителя (наиболее яркий пример – услуги аудита). 

Отказ от учета качественных критериев при проведении торгов 

многократно увеличивает для заказчика риск неисполнения или 

недобросовестного исполнения контракта. 

НИР и ОКР, равно как и технологические работы, поставлены в 

законе в привилегированное положение. При проведении таких 

конкурсов заказчик вправе применять критерии «функциональные 

характеристики (потребительские свойства) или качественные 
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характеристики товара» или «качество работ, услуг и (или) 

квалификация участника конкурса».  

Весовой коэффициент указанных критериев - 45% (иными 

словами, участнику торгов может быть присвоено по этим 

критериям 45 баллов из 100 возможных), в то время как при 

проведении торгов на закупку прочих товаров, работ и услуг он не 

может превышать 20%. 

Однако, как показывает практика, даже такие повышенные 

весовые коэффициенты не устраняют для государственного 

заказчика риск неисполнения контракта.  

Пример: 

«Мы с коллегами посчитали, насколько нужно снизить цену в 

заявке относительно начальной цены, чтобы гарантированно 

победить в конкурсе. Например, если начальная цена контракта на 

выполнение НИР заявлена в 100 млн. рублей, то достаточно 

опустить цену до 18 млн., чтобы квалификационные критерии 

вообще перестали как-либо влиять на итоговый результат торгов», – 

рассказывает Геннадий Шепелев, начальник управления программ 

и проектов Федерального агентства по науке и инновациям. 

В сложившейся ситуации добросовестные заказчики нередко 

оказываются поставленными перед дилеммой – или следовать 

букве закона, или обеспечить поставку закупаемых ими товаров и 

услуг соответствующего качества и в установленные сроки.  

Значительного улучшения ситуации можно было бы добиться 

лишь в том случае, если при проведении торгов на сложные 

товары, работы и услуги применялось бы иное соотношение весов 

количественных и квалификационных критериев по сравнению с 

тем, что предусмотрено постановлением Правительства № 722. 

Пример: 

«Если соотношение критериев станет – 70% (качество) и 30% 

(цена), то все проблемы, связанные с некачественным 

исполнением, будут сняты. Даже если будет установлено 
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соотношение весов 55% (качество) и 45% (цена), то 90% вопросов 

будет снято. Возникнут, конечно, трудности, например, на конкурсах 

с участием малых компаний, о которых недостаточно информации. 

Со всеми остальным будет все более или менее нормально», – 

говорит Геннадий Шепелев. 

«Я считаю, что для выбора аудитора оптимальное 

соотношение весов критериев – 30% (цена) и 70% (все остальное). 

Причем в эти 70% должны включаться не только качество и 

квалификация, но и другие параметры, которые сегодня отнесены к 

количественным – сроки исполнения и гарантии, будь то страховка 

или другие способы удовлетворения интересов третьих лиц», – 

говорит Ирина Сухова из компании ФБК. 

Еще одним новшеством ФЗ-94, которое, с одной стороны, 

ограничивает возможности заказчика манипулировать результатами 

торгов, а с другой – значительно увеличивают риск 

недобросовестного исполнения контракта, является запрет на 

запрос документов, подтверждающих истинность указанных 

участником торгов сведений. Закон предусматривает, что заказчик 

имеет право самостоятельно проверить предоставленную ему 

информацию, причем отводит на проведение такой проверки 

крайне ограниченный срок – 10 дней при проведении аукциона и 20 

дней при проведении конкурса [5]. 

При наличии грамотно разработанного технического задания с 

указанием всех необходимых заказчику требований к конечному 

результату и формату его представления, снижается число 

недобросовестных участников, способных нанести существенный 

урон деятельности государственного предприятия. 
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АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

В современных условиях очень важно регулярно оценивать 

экономическую выгоду от оказываемых услуг. Для оценки уровня 

эффективности работы предприятия в области ремонтно-

строительных услуг получаемый результат (валовой доход, 

прибыль) сопоставляется с затратами или используемыми 

ресурсами. Соизмерение прибыли с затратами означает 
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рентабельность, или, точнее, норму рентабельности. Норму 

рентабельности предприятия можно рассчитать по формуле 1. 

 

 

  (1) 

где V – объем продукции; Ц – цена услуги; с/с – себестоимость 

услуги; 

Фо – стоимость основных производственных фондов; 

Фн.об – стоимость нормируемых оборотных средств. 

 

Показатель рентабельности тесно связан с показателем 

прибыли (рентабельность производства – прибыльность 

предприятия), но в отличие от последнего является относительным, 

позволяющим оценить эффективность использования 

экономических ресурсов [1]. 

Экономическая сущность рентабельности заключается в том, 

что она показывает сумму получаемой прибыли на рубль затрат. 

Различают рентабельность производства и рентабельность услуг.  

Рентабельность производства – это получение прибыли с 

одного рубля производственных фондов (формула 2). 

  

 

(2)

где Побщ – прибыль общая (балансовая). 

Рентабельность услуг – это получение прибыли с одного рубля 

текущих затрат (формула 3). 

 

(3)

где Пр – прибыль от реализации продукции, с/с - себестоимость. 

Рассмотрим пример расчета рентабельности бизнеса, 

оказывающего ремонтно-строительные услуги исходя из доходной 

базы. На 1 млн. руб. прибыли организация имела расходы в 
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размере 925527,68 руб. Таким образом, рентабельность бизнеса в 

2008 году составляла 108,05% (таблица 1). 

Таблица 1 

Расчет рентабельности бизнеса 

Прибыль (Прибыль = Доходы – Прямые затраты) 1 000 000,00р. 

Ежемесячные Расходы на сумму полученных 

доходов в 2008 году 
925 527,32р. 

Чистая прибыль (ЧП = П – Р) 74 472,68р. 

Рентабельность бизнеса 108,05% 

 

В практике работы предприятий применяется ряд показателей 

рентабельности.  

1. Рентабельность услуг можно рассчитать по всем 

реализованным услугам. В этом случае она определяется как 

отношение прибыли от реализации услуг к затратам на их 

производство и реализацию. Рентабельность всех реализованных 

услуг рассчитывается и как отношение прибыли от реализации к 

выручке от реализации услуг; и, как, отношение балансовой 

прибыли к выручке от реализации услуг; и, как, отношение чистой 

прибыли к выручке от реализации услуг. Показатели 

рентабельности всех реализованных услуг дают представление об 

эффективности текущих затрат предприятия и доходности 

реализуемой продукции.  

2. Рентабельность производственных фондов рассчитывается 

как отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов и материальных оборотных 

средств. Этот показатель можно рассчитать и по чистой прибыли.  

3. Рентабельность вложений в предприятие определяется по 

стоимости имущества, имеющегося в его распоряжении. При 

расчете используются показатели балансовой и чистой прибыли. 

Стоимость имущества определяется по бухгалтерскому балансу. 
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Кроме прибыли при расчете рентабельности вложений можно 

использовать выручку от реализации услуг. Этот показатель 

характеризует уровень продаж на 1 рубль вложений в имущество 

предприятия.  

4. Рентабельность собственных средств предприятия 

определяется отношением чистой прибыли к его собственным 

средствам, определяемым по балансу. Целесообразно рассчитать и 

отдачу долгосрочных финансовых вложений. 

Рентабельность долгосрочных финансовых вложений 

рассчитывается как отношение суммы доходов от ценных бумаг и 

долевого участия в других предприятиях к общему объему 

долгосрочных финансовых вложений. Полученный результат можно 

сравнить с рентабельностью производственных фондов. В ряде 

случаев он может быть выше, чем рентабельность 

производственных фондов [2]. 

Показатели рентабельности следует рассматривать в 

динамике, анализируя причины их изменения. В таблице 2 

представлены некоторые показатели рентабельности (формулы 4-

8). 

Относительные показатели характеризуют эффективность 

работы предприятия. 

Отношение объема продаж к активам (V / А) и отношение 

объема продаж к основному капиталу (V / Ок) показывают 

эффективность использования всех имеющихся средств, в первом 

случае, и, эффективность использования средств, вложенных в 

основной капитал – во втором. 

Отношение объема продаж к оборотным активам (V / А) – 

показывает активность коммерческой деятельности предприятия.  

Отношение объема продаж к материально-производственным 

запасам (V / МПЗ) показывает оборачиваемость материально-

производственных запасов [3, с. 219-224]. 

 



148 
 

Таблица 2 

Показатели рентабельности 

Наименование Формула расчета Примечание 

1. Рентабельность 

продаж  
(4) 

Означает или повышение цен при 

постоянных издержках или 

снижение издержек при 

фиксированных ценах. Снижение 

цен, повышение себестоимости 

показывает падение спроса на 

услуги предприятия 

2. Рентабельность 

активов  
(5) 

Отражает эффективность 

использования всего 

инвестированного капитала. Низкий 

уровень по сравнению с другими 

предприятиями свидетельствует о 

перевложении капитала или о 

низком спросе 

3. Рентабельность 

основного 

капитала 
 

(6) 

Высокое значение показателя 

отражает эффективное 

использование основных средств 

предприятия. Рассматривается в 

совокупности с показателем 

рентабельность активов. 

4. Рентабельность 

собственного 

капитала 
 

(7) 

Изменение этого показателя обычно 

отражается на уровне котировки 

акций фирмы на фондовых биржах 

5. Средняя норма 

рентабельности  
(8) 

Средняя норма рентабельности 

показывает стабильность работы 

предприятия за определенный 

период времени 

Обозначения: Пр – прибыль от реализации; V – объем продаж за отчетный 

период; А – активы (итог баланса) на конец отчетного года; Ок – основной 

капитал; Ск – собственный капитал (балансовая стоимость) на конец 

отчетного года; Пб – прибыль балансовая; Пч – прибыль чистая. 

Анализируя рентабельность бизнеса ремонтно-строительных 

услуг, мы приходим к пониманию того, какими должны быть 
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максимальные объемы реализуемых услуг, какое должно быть 

ценообразование. Наличие данной информации позволяет 

спрогнозировать каким будет развитие организации в ближайшем 

будущем. Важен также тот факт, что именно рентабельность, 

являясь конечной целью предприятия сферы РСУ, позволяет 

формулировать стратегические цели бизнеса. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Основой устойчивого и долговременного развития любой 

страны является стабильное положение ее регионов. Значительная 

дифференциация субъектов Российской Федерации по социально-

экономическому положению и необходимость ее сокращения 
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требуют специальных механизмов стратегического управления 

регионами, ориентированных на их инновационное развитие. 

Общемировая тенденция к глобализации и регионализации 

инновационных процессов, тяготение научных ресурсов к 

пространственной локализации актуализирует проблему изучения 

инновационной деятельности на региональном уровне. Рыночные 

преобразования, проводимой нашей страной в 90-е гг. XX века, 

кардинальным образом изменили состояние, структуру и динамику 

инновационного потенциала России и регионов. Начались 

разрушительные процессы в науке, особенно отраслевой, 

существенно снизился научно-исследовательский потенциал вузов, 

наметилась тенденция к исчезновению «заводской» науки. Кроме 

того, произошло значительное сокращение всех основных 

показателей экономического и промышленного развития, таких как 

объемы производства, использование производственных 

мощностей, рентабельность производства и т.д. Неблагоприятная 

обстановка сложилась и в финансовой сфере – наблюдался 

дефицит регионального и местных бюджетов, значительным 

источником покрытия расходов служили дотации из федерального 

бюджета. 

Результатами данных процессов стало возникновения целого 

ряда проблем, стоящих на пути инновационного развития регионов 

России: 

 недостаточность законодательной и правовой базы 

инновационной деятельности;  

 недостаточность финансирования науки и инноваций и 

неэффективность системы финансирования; 

 невысокий социальный статус ученого-исследователя, 

предпринимателя-инноватора, отсутствие значимых стимулов для 

занятия инновационной деятельностью;  
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 нерыночный менеджмент в научно-технической сфере и 

слабые знания большей части управленцев основ инновационного 

развития экономики и общества;  

 отсутствие инфраструктуры инновационной деятельности; 

 неразвитость системы страхования инвестиционных и 

инновационных рисков; 

 низкий уровень информационно-консультативной системы 

для участников инновационного процесса. 

В России научные, образовательные и иные инновационные 

ресурсы исторически концентрировались на европейской части 

страны и, в частности, в Поволжье. Одним из лидеров 

Приволжского Федерального округа по научному и инновационному 

потенциалу является Ульяновская область. Основной отраслью 

экономики Ульяновской области является промышленность. На 

01.01.2007 г. промышленный комплекс Ульяновска насчитывал 2271 

предприятие, из них крупных и средних – 183. Их оборот составил 

около 55,4 млрд. руб. Ведущая отрасль – машиностроение, ядром 

которой является авиа- и автомобилестроение. Кроме того, 

промышленность представлена предприятиями энергетики, 

строительной, радиоэлектронной, мебельной, 

деревообрабатывающей индустрии, лёгкой и пищевой отраслей 1. 
Общесистемный кризис в экономике России после распада СССР 

повлек за собой резкое снижение промышленного производства в 

Ульяновской области. Произошло значительное сокращение всех 

основных показателей экономического и промышленного развития, 

таких как объемы производства, использование производственных 

мощностей, рентабельность производства и т.д. Неблагоприятная 

обстановка сложилась и в финансовой сфере – наблюдался 

дефицит регионального и местных бюджетов, значительным 

источником покрытия расходов служили дотации из федерального 

бюджета. Так, доля финансовой помощи из федерального бюджета 
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в доходах консолидированного бюджета области в 2006 г. составила 

33,80% 2. 
Сложившаяся ситуация привела к необходимости поиска 

эффективных путей развития области, изыскиванию 

альтернативных резервов стабилизации экономической обстановки. 

Учитывая высокий научный и научно-технический потенциал 

Ульяновской области, одним из направлений экономической 

политики может стать развитие инновационной сферы. В настоящее 

время проводить научные исследования и разработки на 

территории области могут более 100 предприятий и организаций, в 

том числе 7 вузов, 8 научных, научно-исследовательских и научно-

производственных организаций, 11 крупных предприятий и более 70 

средних и малых предприятий. Общая численность работников в 

организациях науки составляет около 9 тысяч человек, в том числе 

более 250 докторов наук и 1400 кандидатов наук. Удельный вес 

инновационно-активных предприятий Ульяновской области – около 

7 % (в среднем по России – 11 %, в США – 30 %) 3. Такое 

положение дел вызывает необходимость инновационного развития 

региона, охватывающего в комплексе три направления: развитие 

науки, систему интеграции науки и производства, активизацию 

инновационной деятельности хозяйствующих субъектов.  

Основные механизмы, направления и возможности 

инновационного развития региона определяются федеральным и 

региональным законодательством в инновационной сфере, 

объемом и доступностью ресурсов, предусмотренных 

федеральными и региональными целевыми программами. В 

Ульяновской области вопросы инновационного развития 

регулируются федеральным и региональным законодательством. 

Основу федерального законодательства в области науки и инноваций 

составляют следующие нормативные акты: 
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1. Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике» (№ 127-ФЗ от 23 августа 1996 г.); 

2. Основы инновационной политики Российской Федерации на 

период до 2010 года и на дальнейшую перспективу (утв. 

Президентом РФ 30.03.2002 № Пр-576);  

3. Стратегия развития науки и инноваций в Российской 

Федерации на период до 2015 года (утв. Межведомственной 

комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 

15.02.2006 № 1));  

4. Приоритетные направления развития науки, технологий и 

техники в РФ (утв. Президентом РФ 21.05.2006 № Пр-843). 

Перечень критических технологий РФ (утв. Президентом РФ 

21.05.2006 № Пр-842); 

5. Постановление Госкомстата РФ «Об утверждении 

государственной статистической отчетности по инновационной 

деятельности и инструкции по ее составлению» (от 07.10.94 г. № 

204 в послед. ред.); 

6.  «О создании условий для привлечения инвестиций в 

инновационную сферу» (утв. Постановлением Правительства РФ от 

31.03.98 г. № 374). 

7.  «Об утверждении порядка образования и использования 

внебюджетных фондов федеральных органов исполнительной 

власти и коммерческих организаций для финансирования научных 

исследований и экспериментальных разработок» (утв. 

Постановлением правительства РФ от 13.10.99 № 1156); 

8. «О мерах по развитию инновационной деятельности как 

фактора повышения конкурентоспособности и экспорта наукоемкой 

продукции» (утв. Межведомственной комиссией совета 

безопасности РФ по безопасности в сфере экономики, протокол от 

27.02.01 г. № 1);  
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Среди принятой в Ульяновской области нормативной 

документации по регулированию и обеспечению инновационной 

деятельности следует отметить следующие: 

1. Распоряжение Губернатора Ульяновской области «О совете 

по научно-технической и инновационной политике при Главе 

администрации области» № 270-р от 22.03.2005; 

2. Постановление Губернатора Ульяновской области «Об 

утверждении «Концепции инновационной научно-технической 

политики Ульяновской области на 2006 – 2010 годы и дальнейшую 

перспективу» № 240 от 13.12.2005; 

3. Закон Ульяновской области № 164 – ЗО от 02.11.2006 г. «Об 

областной целевой программе «Развитие инновационной 

деятельности в Ульяновской области на 2006–2010 годы»; 

4. Закон Ульяновской области №161 – ЗО от 02.11.2006 г. «О 

государственной поддержке приоритетных инновационных проектов 

Ульяновской области»; 

5. Закон Ульяновской области №162-ЗО от 02.11.2006 г. «Об 

установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, 

реализующих приоритетные инновационные проекты Ульяновской 

области»; 

6. Закон Ульяновской области №163-ЗО от 02.11.2006 г. «О 

внесении изменений в статью 5.1 Закона Ульяновской области «О 

транспортном налоге в Ульяновской области»; 

7. Закон Ульяновской области №172-ЗО от 02.11.2006 г. «О 

внесении изменений в Закон Ульяновской области «О налоге на 

имущество организаций на территории Ульяновской области». 

Целью областной целевой программы «Развитие 

инновационной деятельности в Ульяновской области на 2006–2010 

годы» является создание региональной инновационной системы, 

которая должна обеспечить экономические, правовые и 

организационные условия для поэтапного перехода экономики 

области на инновационный путь развития на основе ускоренного 
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внедрения и коммерциализации наукоемких технологий. Программа 

предусматривает комплекс мер по созданию и развитию 

инновационной инфраструктуры, включающей производственно-

технологическую, информационную и финансовую составляющие. 

Планируемый объем финансирования из областного бюджета на 

различные мероприятия программы составляет порядка 332 млн. 

руб. Общий прогнозируемый объем финансирования из различных 

источников (включая средства федеральных и отраслевых 

программ, направленных на развитие инновационной деятельности 

и технологической базы, а также средства частных зарубежных и 

отечественных инвесторов и собственные средства субъектов 

инновационной деятельности Ульяновской области, направленные 

на развитие инновационной деятельности) составляет 732,55 млн. 

руб. Законом о государственной поддержке приоритетных 

инновационных проектов Ульяновской области предусматриваются 

налоговые и другие льготы и преференции предприятиям, 

создаваемым для реализации приоритетных инновационных 

проектов. 

Принятие указанных законодательных актов является лишь 

первым шагом на пути к формированию развитой системы 

нормативного регулирования инновационной деятельности. Как на 

федеральном, так и на региональном уровне в настоящее время 

отсутствуют необходимые законодательные акты, которые должны 

стать основой правового обеспечения инновационной 

деятельности. Так, на федеральном уровне отсутствует базовый 

федеральный закон об инновационной деятельности, который 

должен содержать определяющие принципы формирования 

государственной инновационной политики, полномочия 

федеральных органов исполнительной власти и органов власти 

субъектов Российской Федерации по формированию и обеспечению 

реализации государственной инновационной политики, формы 

организации инновационной деятельности. Важной проблемой, 
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нуждающейся в законодательном урегулировании, является 

определение условий закрепления права собственности и передачи 

объектов интеллектуальной собственности в составе единой 

технологии, полученной за счет средств или с участием 

финансирования из средств бюджета субъекта Российской 

Федерации. Необходим также федеральный закон об участии 

государства в развитии национальной инновационной системы, 

проект концепции которого уже подготовлен Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Дальнейшее 

построение законодательной системы Ульяновской области в 

инновационной сфере во многом определяется разработкой 

указанного федерального законодательства. 

Инновационные процессы, как правило, концентрируются 

вокруг научного центра, осуществляющего фундаментальные и 

прикладные разработки, поэтому развитие науки – основа 

формирования инновационной экономики региона. Процесс 

построения в России рыночной экономики сопровождался 

серьезной трансформацией системы образования и науки. В годы 

реформ научный фактор был фактически исключен из числа 

стратегических государственных приоритетов. Проблемы 

сохранения и развития национальной науки, обеспечивающей 

технологическое обновление производства и выпуск 

конкурентоспособной продукции, в настоящее время выступили на 

первый план в связи с необходимостью построения инновационной 

экономики. Основная проблема, с которой сталкиваются венчурные 

фонды, технологические парки, бизнес-инкубаторы и прочие 

составляющие инновационной инфраструктуры – нехватка 

инновационных проектов, готовых к реализации. Неготовность 

инновационных проектов выражается в их несоответствии 

мировому уровню аналогичных разработок, недостаточном уровне 

новизны и низкой коммерческой эффективности. Такая ситуация 

вызвана тем, что в период рыночных преобразований в условиях 
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массового оттока научных кадров за рубеж и сокращения 

материально-технической базы, наука не обеспечивала 

последовательного создания научного «задела».  

 

 

УДК 338.49 

 

Е. В. Юдина, к.э.н., главный специалист Ульяновского центра 
трансфера технологий 
Н. П. Абаева, к.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» 
УлГТУ 
 

ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В Ульяновской области представлены организации 

академической науки, вузы, отраслевые научно-исследовательские 

институты. В связи с этим развитие науки в регионе должно идти по 

следующим направлениям: 

 развитие государственных академий наук и 

подведомственных им организаций; 

 развитие вузовской науки; 

 организация системы прикладных разработок, проектов 

технологической модернизации, прежде всего, нанотехнологий. 

Основные задачи развития науки по этим направлениям 

должны свестись к следующим моментам: 

 поддержание и развитие среды генерации знаний и 

осуществление проблемно-ориентированных поисковых 

исследований фундаментального характера и прикладных 

исследований мирового уровня; 

 сохранение и воспроизводство системы научных кадров; 
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 реконструкция и техническое перевооружение научных 

организаций. 

Решение задачи организации фундаментальных и прикладных 

исследований, адекватных современным реалиям, должно 

основываться на учете общемировых тенденции развития науки. В 

настоящее время претерпевают развитие отрасли науки, 

составляющие ядро пятого технологического уклада – электронная 

промышленность, вычислительная, оптико-волоконная техника, 

программное обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, 

производство и переработка газа, информационные услуги, 

атомная и альтернативная энергетика. Также в мире сейчас 

начинается фундаментальная разработка очередного – шестого 

технологического уклада, время которого в передовых странах, 

вероятно, придется на 20-30-е годы XXI века. Ядром 

формирующегося уклада станут биотехнологии, нанотехнологии, 

космические технологии, системы искусственного интеллекта, 

глобальные информационные сети и интегрированные 

высокоскоростные транспортные системы. Дальнейшее развитие 

получат атомная энергетика, тонкая химия. 

Большинство наукоемких отраслей России, по оценкам 

экспертов, находятся только в начале компьютерной революции, 

т.е. между третьим и четвертым технологическими укладами. 

Технологии пятого уклада в широком масштабе в стране пока не 

применяются, Россия отстает в этой области от промышленно 

развитых стран на 45-50 лет. Поэтому основой научной политики 

России и ее регионов должна стать ориентация не на догоняющее 

развитие отраслей третьего, четвертого и пятого укладов, а на 

опережающее развитие на основе разработки направлений шестого 

технологического уклада. 

Государственное политика в области науки должна строиться 

на стратегическое планировании развития тех направлений и видов 

научных исследований, которые имеют первостепенное 
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общегосударственное социально-экономическое и оборонное 

значение. Данные направления составляют ограниченный набор 

приоритетных направлений, на которые должны направляться 

основные бюджетные средства. На настоящий момент в России 

утверждены Приоритетные направления развития науки, 

технологий и техники в РФ, а также Перечень критических 

технологий РФ. Среди приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники такие, как безопасность и противодействие 

терроризму, индустрия наносистем и материалы, информационно-

телекоммуникационные системы, перспективные вооружения, 

военная и специальная техника, авиационные и космические 

системы, энергетика и энергосбережение. В перечне критических 

технологий Российской Федерации также нашли свое отражение 

биомедицинские технологии, нанотехнологии, технологии атомной 

энергетики, технологии обеспечения экологической безопасности и 

др. 

Согласно общим стратегическим целям государства 

разработке подлежат также научные приоритеты на уровне 

отдельных регионов, отраслей, организаций с учетом особенностей 

образовательной, научной, кадровой, материально-технической, 

природно-ресурсной баз каждого субъекта. Основываясь на таком 

подходе, в Ульяновской области в качестве научных приоритетов 

необходимо выделить, прежде всего, развитие атомной энергетики, 

нанотехнологий и биомедицинских технологий. В качестве научных 

центров, ведущих исследования в данных направлениях в 

Ульяновской области выступают Димитровградский научно-

исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР), 

Ульяновский государственный университет и Ульяновский 

государственный технический университет. 

Одним из лидеров наукоемких отраслей мировой экономики на 

современном этапе выступает наноиндустрия. Продукция 

наноиндустрии – это интеллектуальная и материальная наукоемкая 
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продукция с раннее не достижимыми технико-экономическими 

показателями, создаваемая с широким применением новых 

материалов, технологических процессов и методов контроля. 

Базисом наноиндустрии является система знаний, основанная на 

описании, объяснении и предсказании свойств материальных 

объектов с нанометрическими характеристическими размерами или 

объектов более высокого метрического уровня, упорядоченных или 

самоупорядоченных на основе наноразмерных элементов 4. 
Одно из направлений деятельности НИИАРа − атомное 

материаловедение. Разрабатываемые в НИИАРе технологии 

радиационного создания наноструктурных неоднородностей могут 

использоваться для упрочения пластмасс и полиэтилена, 

радиационного упрочения и повышения износостойкости 

автомобильных шин, облагораживания и упрочения изделий из 

древесины, получения особых свойств и окраски некоторых видов 

стекол, повышения качества изделий микроэлектроники. Особое 

направление – модификация наноструктуры металлов. 

Другой крупный научный центр, где концентрируется 

исследовательская деятельность по нанотехнологиям, − это 

Ульяновский государственный университет. Здесь осуществляется 

разработка наноматериалов и приборов для опто- и 

микроэлектроники, атомной промышленности, приборостроения, 

развиваются новые экспериментальные и теоретических методы 

прогнозирования ресурсов атомных атомных реакторов, 

разрабатываются технологии создания и управления свойствами 

нелинейной, периодической оптической среды, содержащей 

активные наноразмерные включения. Отдельное направление 

работы идет в области разработки уникальных лучевых 

фармпрепаратов, обеспечивающих повышение эффективности 

лечения тяжелых онкологических заболеваний. Другой Ульяновский 

вуз также ведет активную работу в данном направлении − в 

Ульяновском государственном техническом университете 
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совместно с Ульяновским филиалом Института радиотехники и 

электроники РАН создана кафедра радиотехники, опто- и 

наноэлектроники. 

Другое приоритетное направление исследований в области − 

это разработка медицинских технологий. В этой сфере очень 

перспективным может оказаться проект предлагаемый НИИАРом − 

создание центра радионуклидной диагностики и терапии. 

Радионуклидная диагностика предназначена для распознавания 

патологических состояний отдельных органов и систем с помощью 

радионуклидов и меченых соединений и является 

малотравматическим способом диагностики. Создание данного 

центра в Поволжье с широкой номенклатурой 

радиофармпрепаратов разгрузит медицинские учреждения Москвы 

и Обнинска этого направления, снизит показатели смертности 

населения, переориентирует расходы здравоохранения на 

профилактику здоровья, позволит реализовать возможности 

российской медицины в борьбе с самыми тяжелыми 

заболеваниями. 

На пороге XX-XXI веков человечество подошло к некому 

энергетическому порогу. Масштабное использование «дешевых» 

источников энергии − органических ископаемых топлив − делает 

экономику зависимой от сырьевых ресурсов, ведет к изменению 

функционирования биосферы, локальным экологическим 

катастрофам, изменению климата. В нашей стране затраты на 

тепловую энергию занимают значительную долю в государственном 

бюджете. Значительная часть городов отапливается с помощью 

нефтепродуктов и природного газа, сжигаемых на ТЭЦ, на которых 

применяются устаревшие и неэффективные технологии. 

Осуществление базисных инноваций в сфере энергетики − одно из 

направлений инновационного прорыва России. Очевидно, что 

кластер базисных энергоинноваций должен включать, в первую 
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очередь, переход к атомной и водородной энергетике, 

возобновляемым источникам энергии. 

В такой ситуации использование потенциала НИИАРа – 

необходимый элемент инновационного развития области. 

Фундаментальные исследования в сфере атомной энергетики 

приведут не только к развитию энергетики − они окажут 

стимулирующий эффект на машиностроение, электроснабжение, 

модернизацию железнодорожного транспорта и других сфер и 

отраслей народного хозяйства как региона так и страны в целом. 

Таким образом, развитие рассмотренных научных 

направлений в Ульяновской области в качестве приоритетных 

обеспечит становление в регионе научного кластера по разработке 

нано-, медицинских технологий и атомной энергетики, а развитие 

элементов инновационной инфраструктуры сделает возможным 

образование на базе научного кластера инновационного кластера. 

Важнейшей задачей, стоящей перед нашим государством и 

его регионами на пути формирования «экономики знания» − это 

построение и развитие инновационной инфраструктуры, 

призванной объединить науку, бизнес и власть, и обеспечить 

эффективную передачу и коммерциализацию технологий. В 

настоящее время слабость инфраструктуры является основным 

барьером для коммерциализации технологий.  

Существует множество возможных вариантов создания 

инновационной инфраструктуры. В развитых странах выделяют 

такие формы интеграции науки и производства, как «научные 

парки», «исследовательские парки», «инкубаторы» и 

инновационные центры. В большинстве случаев эти объекты 

представляют собой крупные территориальные научно-

промышленные комплексы, охватывающие все стадии 

инновационного процесса. Научный парк − это форма интеграции 

науки и промышленности, территориальный научно-промышленный 

комплекс. Пример научного парка − Стэнфордский − расположен на 
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землях университета, сдаваемых в аренду сроком на 51 год 

высокотехнологичным компаниям, взаимодействующим с 

университетом. Исследовательские парки, в отличие от научных, не 

предполагают размещения промышленных компаний на территории 

университета. Чаще всего в таких парках размещаются 

исследовательские институты некоммерческого характера, тесно 

связанные с промышленностью. Инновационные центры в Европе и 

американские «инкубаторы» выполняют задачу соединения идей с 

капиталом и предпринимателями, оказывают помощь по 

привлечению финансовых средств на начальном этапе 

функционирования инновационных компаний. Японская модель 

инновационной инфраструктуры предполагает строительство 

совершенно новых городов − «технополисов», сосредотачивающих 

научные исследования в передовых отраслях и промышленное 

производство. При этом строительство технополисов в 

значительной мере финансируется на региональном уровне. 
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УлГТУ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

Построение национальной и региональной инновационных 

систем в России также невозможно без развития инновационной 

инфраструктуры. В нашей стране действуют такие ее элементы, как 

технологические и промышленные парки, инновационно-

технологические центры, центры трансфера технологий, бизнес-

инкубаторы, особые экономические зоны. 

В последнее время в нашей стране заметное развитие 

получили технологические парки различной типологии: 

индустриальные парки, логистические парки, экопарки, 

агротехнопарки, технопарки высоких технологий и др. 

Технологический парк представляет собой организацию, 

осуществляющую формирование территориальной инновационной 

среды с целью развития предпринимательства в научно-

технической сфере путем создания материально-технической базы 

для становления развития, поддержки и подготовки к 

самостоятельной деятельности малых инновационных предприятий 

и фирм, производственного освоения научных знаний и наукоемких 

технологий 5. Кроме общепринятого и наиболее часто 

употребляемого названия «технопарк» для технологического парка 

иногда используются также следующие: исследовательский парк, 

промышленный парк, научно-промышленный парк, научный парк, 

бизнес-парк высоких технологий, научно-технологический парк, 

технологическая деревня и т.п. Технопарки могут быть 
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организованны как крупные территориальные научно-

производственные системы − своего рода инновационно-

промышленные кластеры, аналоги научных парков США и Европы. 

В этом случае они представляют собой значительные территории, 

на которых созданы и функционируют университеты, банки, 

научные организации, промышленные предприятия, организации 

малого бизнеса. Другой вид технопарков − это технопарки, 

создаваемые при университетах, научно-исследовательских 

организациях, промышленных предприятиях. Такие технопарки, как 

правило, создаются с целью решения целевых задач, стоящих 

перед создающими их структурами. В России в настоящее время 

действует порядка 70 технологических парков, возникших на базе 

крупных вузов, однако к мировому уровню близки лишь ряд 

московских, а также уфимский и томский технопарки. Из общего 

числа научных парков преобладают комплексы, созданные на базе 

вузов (82% от общего количества). Технопарки, созданные на базе 

предприятий, составляют только 8%, а крупные территориальные 

технополисы − 2% 6. 
Другой элемент инновационной инфраструктуры, развитие 

которого должно способствовать активизации инновационной 

деятельности в регионе, − это промышленные парки. Если научные 

парки создаются, как правило, на базе научной организации (часто 

на базе университетов) и используют ее потенциал и задел в 

исследованиях и разработках, то промышленные парки по большей 

части используют площади крупных заводов, предоставляя 

предприятиям-клиентам имеющиеся там производственные 

мощности, необходимые им для осуществления инновационной 

деятельности. 

В конце 90-х - начале 2000-х годов с участием Минпромнауки 

России было начато создание сети инновационно-технологических 

центров, которые по решаемым задачам во многом пересекаются с 

технопарками. Инновационно-технологические центры являются 
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структурой поддержки сформировавшихся малых инновационных 

предприятий, уже прошедших наиболее трудный этап создания. В 

отличие от технопарков, которые создаются, как правило, при вузах 

и выполняют задачу инкубирования малых фирм, инновационно-

технологические центры призваны обеспечивать более устойчивые 

связи малого бизнеса с промышленностью, а потому создаются по 

большей части при предприятиях или научно-производственных 

комплексах. 

Следующий элемент инновационной инфраструктуры − 

бизнес-инкубаторы. Бизнес-инкубатор представляет собой 

структуру, оказывающую помощь новым компаниям на этапе их 

учреждения и становления. Они предоставляют начинающим 

субъектам малого бизнеса помещения, инфраструктуру, 

определенный набор услуг, которые необходимы им на начальном 

этапе организации своей деятельности. Принципиальное отличие 

бизнес-инкубатора от технопарка заключается в том, что технопарк 

объединяет компании разного уровня развития, а бизнес-инкубатор 

– одного. Изначально, бизнес-инкубаторы создавались как 

некоммерческие структуры, поддерживаемые региональными и 

местными администрациями, исследовательскими институтами и 

высшими учебными заведениями, а начиная, примерно, с 2000 г. 

некоммерческие бизнес-инкубаторы все более активно 

вытесняются коммерческими. В настоящее время в России 

насчитывается около восьмидесяти бизнес-инкубаторов. В общей 

схеме инновационной системы бизнес-инкубатор как элемент 

инновационной инфраструктуры решает ряд следующих задач: 

предоставление малым инновационным предприятиям 

возможности доступа к профессиональным консультациям 

(главным образом, относительно вопросов организации бизнеса), 

оказание прочих консалтинговых услуг; обеспечение доступа малых 

инновационных предприятий к производственным мощностям, 

офисным помещениям и оборудованию; предоставление доступа к 



167 
 

научно-технической и другим видам информации, обеспечение 

возможности использования информационных систем, 

позволяющих получать требуемую информацию из 

соответствующих баз данных.  

С 2003 г. в нашей стране осуществляется развитие центров 

трансфера технологий, задачей которых является ускорение 

коммерциализации научно-технических результатов, обеспечение 

создания малых инновационных предприятий, в том числе в 

составе технопарков и инновационно-технологических центров. 

Понятие «трансфер технологий» появилось в русскоязычной 

литературе недавно и напрямую связано с переориентацией на 

рыночные отношения в большинстве сфер человеческой 

деятельности. Это понятие заместило насильственный термин 

«внедрение», существовавший в административно-командной 

системе. Основное отличие трансфера от «внедрения» 

(предполагающего активное или пассивное сопротивление среды, в 

которую производится это «внедрение» чего-то инородного) 

заключается в том, что «трансфер» предполагает не только 

передачу информации о новшестве, но и ее освоение при активном 

позитивном участии источника этой информации (например, автора 

изобретения), реципиента и реализатора информации о новой 

технологии. Поэтому основной акцент при трансфере технологии 

делается не столько на технологии как таковой, сколько на 

субъектах – участниках этого процесса. Существует отличие и в 

понятии трансфера технологий и близкого к нему по значению 

коммерциализации технологий. Оно заключается в том, что 

коммерциализация технологии предполагает обязательное 

получение прибыли и не обязательно связано с подключением 

третьих лиц (кроме источника технологии и конечного 

пользователя), а трансфер технологии предполагает обязательную 

передачу технологии реципиенту, который и осуществляет ее 

промышленное освоение, но это не обязательно связано с 
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извлечением прибыли как источником технологии, так и ее 

реципиентом. Цель деятельность центров трансфера технологий 

направлена на поддержку и сопровождение различных аспектов 

инновационных процессов, в связи с чем они выполняют ряд 

функций: научно-техническую, маркетинговую, юридическую, 

финансовую, консультационную, образовательную, 

административную.  

Современная инновационная экономика требует 

принципиально новых механизмов финансирования наукоемких 

проектов. Реализацию таких механизмов способны обеспечить 

венчурные фонды и сообщества бизнес-ангелов. Бизнес-ангелы – 

это физические и юридические лица, инвестирующие часть 

собственных средств в инновационные компании самых ранних 

стадий развития: «посевной» (seed) и начальной (start-up). Объем 

бизнес-ангельских инвестиций в одну компанию может составлять 

от нескольких десятков тысяч до миллиона евро. Бизнес-ангелы 

используют механизм инвестирования, в соответствии с которым 

финансирование предоставляется на длительный (3-7 лет) срок, без 

залогов и гарантий, за долю (пакет акций) в компании. Снижение 

рисков таких вложений обеспечивается за счет инвестирования 

одновременно в несколько компаний, тщательной проверки и 

отбора проектов (так называемая процедура due diligence), участия 

в управлении бизнесом. Успех бизнес-ангельского инвестирования 

во многом достигается за счет формирования благоприятных 

деловых и дружеских отношений между инвесторами, 

изобретателями и менеджерами компании, их совместной работы 

единой командой. Бизнес-ангелы вносят в компании не только 

деньги, но также опыт, знания, деловые связи. Цель вложений 

бизнес-ангелов – рост стоимости проинвестированных ими 

компаний за счет разработки и продвижения на рынок 

высокотехнологичных продуктов. Основной доход бизнес-ангел 

получает на «выходе» через продажу своей доли (пакета акций) за 
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стоимость, значительно превышающую первоначальные вложения. 

Несмотря на высокие риски, бизнес-ангельское инвестирование 

является одним из самых высокодоходных видов бизнеса, 

способным принести инвестору не менее 70% годовых. В 

настоящее время существуют различные сообщества и 

объединения бизнес-ангелов, среди которых особо необходимо 

отметить СБАР – Национальное содружество бизнес-ангелов 

России. СБАР образовано по инициативе Российской ассоциации 

прямого и венчурного инвестирования (РАВИ) при поддержке 

Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике в 2006 г. и является 

членом Европейской сети бизнес-ангелов (European Business angels 

network) и членом Российской Ассоциации прямого и венчурного 

инвестирования. Его основными целями являются оказание 

содействия становлению и развитию новой отрасли в экономике 

страны – бизнес-ангельского инвестирования на основе создания 

благоприятных условий для деятельности бизнес-ангелов в России. 

В рамках СБАР действуют региональная и кадровая программы, 

выпускается отраслевой журнал «Angel-investor».  

Другое звено в сложной цепи финансирования инноваций – 

венчурные фонды. На определенном этапе развития 

инновационной компании финансовые возможности бизнес-ангела 

могут быть уже недостаточны для ее развития, поэтому на рынок 

выходит венчурный капитал. Венчурное (рисковое) инвестирование 

– это весьма эффективный механизм финансового обеспечения 

инновационного процесса. Он основан на диверсификации рисков 

за счет финансирования из одного источника большого количества 

высокорисковых наукоемких проектов. Венчурный бизнес 

зарекомендовал себя в качестве действенного инструмента 

инновационного развития реального сектора экономики. Мировой 

опыт показывает, что успешное развитие венчурного 

предпринимательства во многом определяется участием 

государства в данном процессе и наличием государственных 
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программ поддержки венчурного бизнеса. Эффективное частно-

государственное партнерство явилось катализатором венчурных 

процессов в США (SBIC), Финляндии (SITRA), Израиле (Yozma). 

Венчурные фонды имеют много общего с бизнес-ангелами – это 

также вид инвестиций в высокотехнологичные малые компании, 

связанный с большой долей риска. 

В нашей стране один из первых шагов на пути к созданию 

развитого рынка венчурных инвестиций был сделан в 2000 г., когда 

распоряжением Правительства РФ был основан Венчурный 

инновационный фонд как некоммерческая организация с объемом 

основного фонда 200 млн. руб. Назначении Венчурного 

инновационного фонда − выступать в качестве учредителя 

коммерческих венчурных фондов, ориентированных на наукоемкие 

технологии. В 2006 г. распоряжением Правительства РФ была 

создана ОАО «Российская венчурная компания» − «фонд фондов». 

По замыслу Правительства РФ Российская венчурная компания 

должна стать основным инструментом формирования института 

венчурного инвестирования в России. Российская венчурная 

компания инвестирует свои средства в инновационный сектор через 

посредство частных венчурных фондов, предоставляя каждому из 

них 49% от их инвестиционных ресурсов. Сейчас инвестиционные 

ресурсы в распоряжении Российской венчурной компании 

составляют 15 млрд. руб. и в ближайшее время планируется их 

увеличение еще на 40 млрд. руб. Направление инвестирования 

создаваемых с участием ОАО «Российская венчурная компания» 

венчурных фондов должны соответствовать приоритетам, 

определенным в соответствии с перечнем критических технологий, 

утверждаемых Президентом РФ, а также с приоритетными 

направлениями развития науки, технологий и техники. 

В рамках разрабатываемых с 2004 г. мероприятий по 

государственной поддержке малого предпринимательства за 

последние годы в нашей стране был создан ряд региональных 
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венчурных фондов (к лету 2007 г. их насчитывалось порядка 20). 

Цель функционирования региональных венчурных фондов − 

обеспечение инвестиционными ресурсами малых предприятий 

научно-технической сферы. Региональные венчурные фонды 

создаются на базе партнерства федеральных и региональных 

властей с бизнесом. Их структура предусматривает в качестве 

источников финансирования средства федерального бюджета − до 

25% фонда, средства регионального бюджета − до 25% фонда, 

средства частных инвесторов − не менее 50% фонда. Размер 

финансовых ресурсов региональных венчурных фондов 

варьируется от 120 млн. руб. до 400 и даже 800 млн. руб. (Москва, 

Республика Татарстан). Средняя инвестиция в проект составляет 

0,5-1,5 млн. долл. 7. 
На территории Ульяновской области действуют три 

технопарка, инновационный бизнес-инкубатор, поддерживающий 

предпринимателей-швейников, областной центр трансфера 

технологий на базе Ульяновского государственного технического 

университета. В Ульяновской области свои технопарки имеют два 

университета: Ульяновский государственный университет и 

Ульяновский государственный технический университет. Однако 

результаты их деятельности широкому предпринимательскому 

сообществу неизвестны. Технопарк в классическом понимании 

предполагает, в первую очередь, наличие специализированных 

площадей, которые можно предоставить на льготных условиях. А 

существующие сегодня в Ульяновской области технопарки готовы 

оказать консультационную помощь в составлении бизнес-плана, в 

решении определенных маркетинговых задач, привлечении 

инвестиций, но никак не предоставить реальные площади и 

оборудование для реализации инновационного проекта. Среди 

причины низкой эффективности функционирования 

университетских технопарков Ульяновской области − нехватка 

готовых к реализации инновационных проектов и недостаточность 
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финансирования. Последняя определяется, в числе прочих причин, 

неразвитостью венчурных структур в области. Таким образом, 

получается своеобразный порочный круг: венчурные инвестиции не 

приходят в область из-за отсутствия готовых с коммерческой точки 

зрения инновационных проектов и условий и для их реализации 

(включающих, не в последнюю очередь, наличие инновационной 

инфраструктуры), а элементы инновационной инфраструктуры не 

получают должного развития из-за низкого финансирования, в том 

числе из-за отсутствия в области венчурных инвестиций. Поэтому 

задача организации инновационной деятельности в регионе 

заключается в комплексном развитии сразу всех необходимых 

условий. В 2007 г. распоряжением Правительства Ульяновской 

области был создан Ульяновский областной технопарк − ОАО 

«Ульяновский технопарк», 51% акций ОАО «Ульяновский 

технопарк» принадлежит Ульяновской области, остальной капитал 

был внесен частными инвесторами. По замыслы региональных 

властей ОАО «Ульяновский технопарк» должен стать основным 

элементом инфраструктуры инновационной системы Ульяновской 

области, а деятельность технопарка должна оказывать прямое 

влияние на формирование и развитие наукоёмкой экономики 

инновационного развития региона. Учитывая ограниченность 

финансовых и прочих ресурсов, в условиях которой в настоящее 

время действуют технопарки Ульяновской области, деятельность 

данных структур должна строиться, в первую очередь, на 

тщательном конкурсном отборе поддерживаемых малых 

наукоемких предприятий. При этом должен учитываться комплекс 

коммерческих и научно-технических критериев к претендентам. 

Такими критериями могут быть: 

 характер деятельности предприятия-претендента: 

насколько основной вид деятельности предприятия (реализуемый 

или планируемый) соответствует направленности деятельности 

технопарка и его целям;  
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 состояние организационной среды предприятия: наличие 

грамотного менеджмента и квалифицированного персонала, их 

заинтересованность в реализации проект, а также потребности 

заявителя в производственных и офисных площадях, планируемые 

сроки аренды;  

 экономические показатели: результаты хозяйственной 

деятельности организации на момент обращения в технопарк, ее 

финансовая эффективность, планируемые показатели; 

 научная значимость проекта, планируемого к реализации на 

предприятии − соответствие его мировому уровню, вклад в 

поддержку лидирующего положения российской науки и 

промышленности, степень новизны, состояние и сроки разработок; 

 общеэкономическая и социальная значимость проекта − 

вклад в решение важнейших проблем развития РФ, таких как, 

обеспечение населения теплом и энергией, продовольствием, 

медицинскими услугами и медикаментами, транспортом и связью и 

др.; повышение эффективности использования трудовых, 

материальных или финансовых ресурсов, создание новых 

экономически эффективных продуктов, вклад в крупные 

структурные сдвиги в экономике; вклад проекта в сохранение 

окружающей среды и экологического равновесия. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДСКИХ ТЕРМИНАЛОВ 

НА ПРИМЕРЕ OAO «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ» 
 

В данной статье рассматриваются основные требования, 

предъявляемые к складским терминалам, их классификация и 

реализация на практике – на примере ОАО «Средневолжская 

логистическая компания», а также нововведения в спектре 

логистических услуг. Описываются особенности терминалов 

премиум класса. 
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В отечественной литературе существует два подхода к 

определению склада. Во-первых, под складом понимается сложное 

техническое сооружение, которое состоит из множества 

взаимосвязанных элементов, имеющих определенную структуру и 

объединенных для выполнения конкретных функций по 

накапливанию и преобразованию материального потока. Во-вторых, 

склад – это место преобразования материальных потоков, 

направленных на удовлетворение потребностей клиентской базы 

[1]. 

В терминологическом словаре по логистике склад – это 

здание, сооружение, устройство, предназначенное для приемки, 

размещения, хранения, подготовки к производственному и личному 

потреблению (раскрой, фасовка и т. п.), поиска, комплектации, 

выдачи потребителям различной продукции. 

Таким образом, суммируя вышеприведенные определения, 

можно сказать, что склад – это ограниченное охраняемое 

пространство, приспособленное для хранения и переработки грузов 

с целью сохранения их качества и выравнивания материальных 

потоков по времени, объемам и ассортименту. При этом 

многообразие его параметров, технологических и объемно-

планировочных решений, конструкций оборудования и 

характеристик перерабатываемой номенклатуры товаров относит 

склад к сложным системам [5]. Размеры склада могут 

варьироваться от небольших помещений, общей площадью в 

несколько сотен квадратных метров, до складов-гигантов, 

покрывающих площади в сотни тысяч квадратных метров. 

Кроме того, склады могут иметь разные конструкции: 

размещаться в отдельных помещениях (закрытые), иметь только 

крышу или крышу и одну, две или три стены (полузакрытые). 

Некоторые грузы хранятся вообще вне помещений на специально 

оборудованных площадках, в так называемых открытых складах. 

Склад может предназначаться для хранения товаров одного 
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предприятия (склад индивидуального пользования), а может, на 

условиях лизинга, сдаваться в аренду физическим или 

юридическим лицам (склад коллективного пользования или склад-

отель).  

Различают склады и по степени механизации складских 

операций: немеханизированные, механизированные, 

комплексномеханизированные, автоматизированные и 

автоматические. Существенным признаком склада является 

возможность доставки и вывоза грузов с помощью 

железнодорожного или водного транспорта. В соответствии с этим 

признаком различают пристанционные или портовые склады 

(расположенные на территории железнодорожной станции или 

порта), прирельсовые (имеющие подведенную железнодорожную 

ветку для подачи и уборки вагонов) и глубинные. Для того, чтобы 

доставить груз от станции, пристани или порта в глубинный склад, 

необходимо воспользоваться автомобильным или другим видом 

транспорта.  

Склад может являться звеном в цепи движения продукции 

производственного назначения (склады сырья, готовой продукции, 

специализированные склады и т.д.), либо находиться на участке 

движения товаров народного потребления (товарные склады). 

Интересной является классификация, разработанная 

продавцами коммерческой недвижимости московского региона [2]. 

Классификация подразумевает следующие виды складов, таких как 

,склад класса А+, А, B+, B, C, D. Эта классификация позволяет 

оценить склад по важнейшим потребительским качествам. 

Далее рассматривается классификация складов. Их целью 

является выявление тех или иных признаков систематизации 

складского объекта как элемента логистической системы, 

влияющего на особенности продвижения материального потока. 

Классификация соответствия складского помещения класса 

«А+». 
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Склады этого класса обеспечивают наилучшие условия 

хранения любых типов груза. Склад класса «А+» представляет 

собой современное одноэтажное складское здание из легких 

металлоконструкций и сэндвич-панелей, предпочтительно 

прямоугольной формы, без колонн или с шагом колонн не менее 12 

м и с расстоянием между пролетами не менее 24 м. Площадь 

постройки составляет 40-50%. Ровный бетонный пол с 

антипылевым покрытием, с нагрузкой не менее 5 т/м 2, на уровне 

1,20 м от земли. 

Главной особенностью склада является высокие потолки (не 

менее 13м), допускающие установку многоуровневого стеллажного 

оборудование (6-7 ярусов). Регулируемый температурный режим 

воздуха обеспечивает правильное хранение товара. 

Склад должен быть оборудован современной системой 

пожаротушения, современными линиями связи, офисными 

помещениями, подсобные помещения (туалеты, раздевалка для 

персонала), помещениями для размещения штучных товаров, 

должен иметь резервные источники питания электроэнергией, а 

также наличие системы вентиляции, системы охранной 

сигнализации и системы видеонаблюдения на хорошо освещаемой 

территории. Склад должен быть оборудован достаточным числом 

автоматических ворот докового типа(dock levelers), не менее 1на 

500 м 2. 

Обязательно склад должен иметь удобное 

месторасположение, прилегающую территорию для необходимого 

количества парковочных мест. Близи склада должна располагаться 

железнодорожного ветка, центральных магистралей. 

Например, до 2006 года федеральные и транспортные 

компании были вынуждены самостоятельно строить склады класса 

«А» для удовлетворения своих потребностей. Строительство таких 

складов могут позволить себе только большие компании, такие как 

«Нестле», «Балтика», « Аллегретто», « Имплозия», « Pepsi- Cola, 
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Coca- Cola и другие. Улучшение качества терминалов позволит 

повысить эффективность работы складов в данной области. 

Отсутствие земли, денег и инфраструктуры – это коренные 

проблемы отрасли, которые мешают развитию логистики до сих 

пор. Для обслуживания современных крупных логистических 

комплексов, особенно претендующих на европейский уровень 

качества, требуется сложная коммуникационная инфраструктура. 

Поэтому, развитые оптико-волоконные телекоммуникации, 

опытного девелопера, система учета и контроля доступа 

сотрудников – все это повышает категорию склада и делает его 

наиболее востребованным. 

Складское помещение класса «А». 

Складские помещения класса «А» отвечают высоким 

требованиям промышленного предприятия. От складов высшего 

класса они отличаются немногим. Различия в основном 

заключаются в площади самого помещения и высоте потолков. 

Играет роль также расположение склада относительно 

магистралей. 

Склад класса «А» – это современное одноэтажное складское 

здание из легких металлоконструкций и сэндвич-панелей, 

предпочтительно прямоугольной формы, без колонн или с шагом 

колонн не менее 9 м и с расстоянием между пролетами не менее 24 

м. Главное отличие склада «А» от класса «А+» в уменьшение шага 

между колоннами, и в уменьшение высоты потолков до 10 метров. 

Что способствует увеличению площади постройки с 40-50% до 45-

55% и наличию достаточного числа автоматических ворот докового 

типа(dock levelers), не менее 1 на 700 м 2.  

Во время кризиса востребованность к сладам класса «А» 

снизилась. Федеральные компании стали ориентироваться на 

складскую недвижимость более низких категорий.  

Складское помещение класса «В +». 
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Склад класса «В +» – это современное одноэтажное складское 

здание, предпочтительно прямоугольной формы, вновь 

построенное или реконструированное. Площадь постройки 

составляет 45-55%. Ровный бетонный пол с антипылевым 

покрытием, с нагрузкой не менее 5 т/м 2, на уровне 1,20 м от земли. 

Высота потолков от 8 м. Наличие достаточного числа 

автоматических ворот докового типа (dock shelters) с погрузочно-

разгрузочными площадками регулируемой высоты (dock levelers), 

не менее 1 на 1000 м 2. Наличие регулируемого температурного 

режима, современной системой пожаротушения, современными 

линиями связи, офисных помещений, подсобных помещений 

(туалеты, раздевалка для персонала), помещений для размещения 

штучных товаров, должен иметь резервные источники питания 

электроэнергией, а также наличие системы вентиляции, системы 

охранной сигнализации и системы видеонаблюдения на хорошо 

освещаемой территории. Недалеко от склада должна быть 

железнодорожная ветка, центральные магистрали, на самом складе 

в наличие – оптико-волоконные телекоммуникации, опытные 

девелопера, система учета и контроля доступа сотрудников, а 

также автономная электроподстанция и тепловой узел. В классе «В 

+» имеется пандус для разгрузки автотранспорта и площадки для 

отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей.  

Складское помещение класса «В». 

Склад класса «В» представляет собой одно, двухэтажное 

складское здание, предпочтительно прямоугольной формы, вновь 

построенное или реконструированное. 

В случае двухэтажного строения – наличие достаточного числа 

грузовых лифтов/подъемников грузоподъемностью не менее 3 т (не 

менее 1 на 2000 м 2). Высота потолков от 6 м. Пол покрыт 

асфальтом или бетоном без покрытия. Регулируемый 

температурный режим заменяется обычной системой отопления. 

Отсутствуют автоматические ворота докового типа (dock shelters) и 
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автоматическая система пожаротушения. Имеется пандус для 

разгрузки автотранспорта и площадки для отстоя и маневрирования 

большегрузных автомобилей. Офисные помещения, 

профессиональная система управления и девелопер отсутствуют. 

Имеются телекоммуникации. К системе охранной сигнализации и 

системы видеонаблюдения добавлена охрана по периметру 

территории, ручная пожарная сигнализация и система 

пожаротушения. 

Складское помещение класса «С». 

Наименее востребованный склад представляет собою 

капитальное производственное помещение или утепленный ангар. 

Высота его потолков от 4 м. Асфальтированный или бетонный пол 

без покрытия. В случае многоэтажного строения в здание имеются 

грузовые лифты или подъемники. Ворота на нулевой отметке. На 

складе имеются система отопления, система вентиляции, пожарная 

сигнализация, система пожаротушения, вспомогательные и 

офисные помещения, железнодорожная ветка, пандус для 

разгрузки автотранспорта, охрана по периметру территории, 

телекоммуникации. Отсутствие остальных функций делает склад 

класса «С» наименее востребованным. 

Складское помещение класса «D». 

Для склада класса «D» используют подвальные помещения 

или объекты ГО, не отапливаемые производственные помещения 

или ангары. Склад имеет несколько площадок для отстоя и 

маневрирования большегрузных автомобилей. Склад оснащен 

пожарной сигнализацией и системой пожаротушения, охраной по 

периметру территории. А также, системой отопления и системой 

вентиляции. На территории склада имеются офисные помещения, 

туалеты, душевые, иные служебные помещения, а также 

телекоммуникации. Желательно наличие железнодорожной ветки, 

подходящей непосредственно к складскому помещению. 
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Таким образом, склад любого класса должен соответствовать 

своим критериям, обеспечивать правильное хранение товара и 

отвечать требованиям заказчиков. 

 Еще три года назад логистику воспринимали как хранение на 

складе и доставку грузов до места назначения. Но сейчас для того, 

чтобы зарекомендовать себя на рынке нужно предоставлять 

клиенту все более широкий спектр дополнительных услуг. 

Например, это могут быть извлечение и уничтожение брака, 

сортировка, стикерование продукта, вложение рекламы, сбор 

заказов в комплект, миксование товаров в одну упаковку, онлайн-

контроль за движением продукции и т.д. Эти услуги имеют 

множество преимуществ, однако качественно могут оказываться 

только на современных складах, в основном класса «А», «А+» и 

«В», «В+». 

Далее рассматриваются классы складских терминалов на 

примере ОАО «Средневолжская Логистическая Компания» (далее 

ОАО «СЛК»).  

На территории ОАО «СЛК» располагаются три терминала 

класса «А», терминал класса «В» и контейнерный терминал. 

Наибольший по площади является терминал №1 класса «А» с 

площадь 25 000 кв. м. Зона стеллажного хранения – 21 000 кв. м, 

зона приёмки и отгрузки – 2 000 кв.м., общая вместимость –

 46 500 п/м, количество погрузо-разгрузочных ворот 

(автомобильных) – 37 ворот, рабочая высота потолков – 12 м, 

суточный грузооборот – 6 000 паллет, существует боковая выгрузка 

автомашин внутри склада, возможность хранения негабаритного 

товара, система складского управления «Exceed WMS» 4 000 

(рис.1). 

Склад работает в круглосуточном режиме. Терминал также 

оборудован новейшей системой складского управления 

«Exceed WMS» от компании «I2 СНГ». Система «Exceed WMS» 

обладает многофункциональностью и позволяет перенастраивать 
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бизнес-процессы склада для обслуживания клиента в любой 

товарной области. «Exceed WMS» обеспечивает выполнение всех 

функций логистического провайдера (3PL): тарификацию складских 

операций по клиентам, владеющим товарами на складе; установку 

независимых правил работы с товарами каждого Клиента; 

автоматическое выставление счетов за складские услуги. Кроме 

того, «Exceed WMS» содержит биллинговую подсистему, 

позволяющую оптимизировать управление и распределение 

ресурсов на предприятии. 

Рис. 1. Терминал №1 класса «А» -25 000 кв. м 

 

Разгрузка товаров производится непосредственно в складские 

секции, расположенные на высоте 1 200 мм от уровня грузового 

двора, в соответствии с выдвигаемыми к «А» – терминалам 

требованиями. Для организации «теплой» разгрузки и загрузки 

применены герметизаторы проема ворот – пневматические 

докшелтеры фирмы «Stertil». Шелтер доводит до минимума проем 

между автомашиной и помещением разгрузочной и защищает грузы 

от пыли, насекомых и влияний погоды, а также предотвращает 

проникновение тепла или холода, кроме того, они блокируют 

неофициальный проход к складским помещениям, обеспечивая 
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дополнительную безопасность. Они улучшают условия труда 

работников и способствуют повышению производительности труда 

при погрузочных работах. 

Все работы по выгрузке товаров из транспорта производятся с 

помощью электропогрузчиков и электротележек, управляемых с 

пола (рис.2). Ручные грузовые тележки с гидравлическим подъемом 

вил используются в зоне комплектования. 

Для выравнивания уровней пола прибывшего автотранспорта 

и помещения применены уравнительные платформы-

доклевеллеры. В случае прихода товара навалом (балком), товар 

укладывается на поддоны, и готовые грузовые пакеты 

транспортируются в места хранения, укладка поддонов с товаром в 

высотные стеллажи производится электроштабелером. 

Площадь терминал №2 класса «А» равна 20 000 кв. м (рис.3). 

Зона стеллажного хранения –15 000 кв.м., зона сухого хранения –

 14 700 кв. м, зона температурного режима – 3 540 кв. м (0°С – 

+ 7°С), зона приёмки и отгрузки – 2 000 кв. м, общая вместимость –

 30 000 п/м (из них 4 500 – терминал-холодильник). Количество 

погрузо-разгрузочных ворот включает в себя 20 автомобильных и 

10 железнодорожных. Рабочая высота потолков – 12 м. Суточный 

грузооборот – 4 000 паллет. Боковая выгрузка автомашин внутри 

склада. Система складского управления «Exceed WMS 4 000». 

Также круглосуточный режим работы. 

 

Рис. 2. Электропогрузчики и электротележки 
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Площадь терминала №3 класса «А» составляет 10 000 кв. м. 

Зона стеллажного хранения – 8 800 кв. м, зона приёмки и отгрузки –

 1 300 кв. м, общая вместимость – 20 800 п/м. Количество погрузо-

разгрузочных ворот: 10 автомобильных и 4 железнодорожных. 

Рабочая высота потолков – 10,1 м. Суточный грузооборот – 3 000 

паллет. Внутри терминала регулируемый температурный режим. 
  

  

Рис. 3. Терминал №2 класса «А» – 20 000 кв. м 

 

Терминал полностью соответствует всем современным 

требованиям, к тому же в этом терминале соблюдается 

температурный режим: в нем круглогодично поддерживается 

температура +18 градусов, что позволяет хранить пищевые 

продукты и другие товары, требующие особенных условий хранения 

(рис.4). 

 

Рис. 4. Терминал №3 класса «А» – 10 000 кв. м 

 

Терминал оборудован системой спринклерного 

пожаротушения и системой круглосуточного видеонаблюдения, что 
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дает возможность полностью контролировать технологические 

процессы. 

Склад работает четырехсменно, круглосуточно, 7 дней в 

неделю. Хранение товаров осуществляется в складских секциях 

поддержанием требуемого температурно-влажностного режима. 

Для хранения используется стеллажный метод, в секциях 

установлены полочные стеллажи с изменяемой высотой ячейки. 

Зона стеллажного хранения занимает 8 800 кв. м, где можно 

разместить до 21 500 поддонов (паллет). Разгрузка товаров 

производится непосредственно в складские секции, расположенные 

на высоте 1 200 мм от уровня грузового двора. 

Для организации разгрузки и загрузки терминал оборудован 

герметизаторами проема ворот – гидравлическими докшелтерами. 

Они позволяют не только удобно выгружать товар, но и 

контролировать температурный режим на терминале. Для 

выравнивания уровней пола прибывшего автотранспорта и 

помещения применены уравнительные платформы-доклевеллеры. 

Терминал также оборудован новейшей системой складского 

управления «Exceed WMS» от компании «I2 СНГ». 

Терминал класса «В» является одним из наибольших 

терминалов на территории компании. Его площадь равна 25 000 

кв. м (рис.5). Зона стеллажного хранения – 2 500 кв. м, зона 

приёмки и отгрузки – 2 000 кв. м, зона комплектации – 3 000 кв. м 

Количество погрузо-разгрузочных ворот: 16 автомобильных, 

16 железнодорожных. Высота потолков – 6 м. 

В распоряжении ОАО «СЛК» находится контейнерный 

терминал, общая площадь которого – 6 500 кв. м, выполняет 

следующие задачи: возможность обработки 20 и 40-футовых 

контейнеров, емкость контейнерного терминала 350 (FEU) и 

700 (TEU), возможность обработки и хранения рефконтейнеров. 

Производственная мощность контейнерного терминала 120 

контейнеров в сутки. 
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Рис. 5. Терминал класса «В» 

 

В состав контейнерного терминала входит: административный 

корпус, железнодорожные и автомобильные подъездные пути, 

возможность одновременной подачи 24 вагонов, козловой 

контейнерный кран МККС- 42 км фирмы «Балткран», с пролетом 

42 м (рис.6). Внутри терминала располагается зона таможенного 

контроля, а также ведется видеонаблюдение и круглосуточная 

охрана. 

 
Рис. 6. Козловой контейнерный кран МККС 

 

ОАО «Средневолжская Логистическая Компания» 

предоставляет услуги по: приему и отправлению всех видов грузов 

железнодорожным транспортом; погрузку и выгрузку вагонов на 
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своем подъездном пути; хранению и накоплению груза на открытой 

площадке; доставке груза автомобильным транспортом; перевозке 

контейнеров все это помогает повысить качество предоставляемых 

услуг до уровня 4-PL провайдера. 

В будущем компания собирается создать сеть складских 

терминалов на территории Российской Федерации и стран ближнего 

зарубежья. А также, переориентировать (перенаправить) 

грузопоток, поступающий из-за рубежа на региональный рынок и 

стать крупнейшим распределительным центром Поволжья.  

Необходимо заметить, что в случае ОАО «СЛК» отсутствуют 

терминалы класса С и D. 

Выводы. Склад является важнейшим объектом логистической 

системы любого предприятия, поскольку необходимость в 

специальных местах для хранения запасов существует на всех 

этапах товародвижения, начиная от источника сырья и заканчивая 

конечным потребителем. 

В будущем в России ожидается строительство большинства 

складов под заказ (tailor-made), т.к. логистические терминалы 

представляют собой долгосрочные инвестиционные проекты, при 

реализации которых прибыль начинает появляться только после 6-8 

лет эксплуатации. Но в то же время склады – это одно из самых 

перспективных направлений рынка недвижимости, поскольку 

каждый крупный ритейлер, начинающий экспансию в новый регион, 

нуждается в площадке для размещения товара. При этом в 

выигрыше будут те компании, которые смогут предложить 

ритейлерам не только аренду квадратных метров, но и полный 

спектр логистических услуг, включая обязательно основные из них - 

приемку, хранение и отгрузку товара. 
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