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ООтт  ррееддааккццииии  
УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!  

 
Этот номер является пятым выпуском "Балтийского экономического 

журнала". В нем опубликованы научные работы по следующим научным 
направлениям: "Финансы, денежное обращение и кредит" – 7, "Экономика и 
управление народным хозяйством" – 5, "Экономическая социология" – 4, 
"Математические и инструментальные методы в экономике" – 3, 
"Экономическая теория" - 2, "Финансовое право" - 1. 

С научными работами, опубликованными в четвертом выпуске 
"Балтийского экономического журнала", можно ознакомиться на сайте НОУ 
ВПО "БИЭФ" - http:/www.bief.ru. В этом году наш журнал включен в 
Российской индекс научного цитирования (РИНЦ), поэтому с опубликованными 
в нем работами можно ознакомиться в базе данных Научной электронной 
библиотеки (НЭБ), представленной в виде научного информационного ресурса 
сети Интернет eLIBRARU.RU. 

От лица руководства НОУ ВПО "БИЭФ" выражаю искреннюю 
благодарность членам редакционного совета и редакционной коллегии за 
рецензирование рукописей, представленных к публикации, и рекламирование 
"Балтийского экономического журнала" среди аспирантов и активно 
работающих ученых.  

Редакционная коллегия заинтересована в повышении научного уровня 
представляемых к публикации материалов, в расширении спектра 
публикуемых научных работ по научных направлениям и по региональной 
принадлежности авторов. Приглашаем активно работающих ученых, 
аспирантов, докторантов к сотрудничеству и представлению результатов 
проводимых научных исследований в "Балтийском экономическом журнале". 
Следующий номер журнала будет выпущен в декабре 2011 года. 

К публикации принимаются ранее не опубликованные авторские 
материалы теоретических и научно-практических исследований по следующим 
научным направлениям: финансы, денежное обращение и кредит; экономика и 
управление народным хозяйством; бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
экономическая теория; мировая экономика; математические и 
инструментальные методы в экономике; прикладная информатика в 
экономике; экономическая социология и право; философия хозяйства. 

Требования к оформлению рукописей приведены на стр. 214. 
Авторы могут получить авторские экземпляры журнала по почте 

наложенным платежом или по подписке. Подписной индекс журнала 00711 в 
каталоге Калининградской области ООО "Пресса-подписка" областные и 
центральные издания – журналы и газеты". Подписная стоимость одного 
номера журнала 190 рублей, по России 250 рублей. Подписаться на 
"Балтийский экономический журнал" можно по адресам электронной почты: 

podpiska@pressa.gazinter.net 
zakaz@ pressa.gazinter.net 
marketing@ pressa.gazinter.net 

 
 

С уважением Главный редактор журнала 
доктор техн. наук, профессор, 

заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации  

А.М. Карлов 
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
 

УДК 658.152:336.717.3 
Моделирование процессов кредитно-депозитной деятельности 

 
А.О. Ерофеев  

 
В статье рассматриваются основные модели кредитно-депозитной 

деятельности, и их возможное применение в рамках систем стратегического 
контроллинга и управления. Основной акцент делается на возможность 
применения нескольких моделей одного и того же процесса на разных уровнях 
управления с целью повышения эффективности менеджмента. 

 
In the article basic models of credit and deposit activities and their possible 

adaptation in a case of systems of strategic controlling and management are handled. The 
main highlight is a possibility to use several models of the same process on different levels 
of management to increase effectiveness of management. 

 
Ключевые слова: моделирование, менеджмент, контроллинг, кредитная 

деятельность, депозитная деятельность. 
Keywords: modeling, management, controlling, credit activity, deposit activity. 

 
Сфера обращения на сегодняшний день в несколько раз превышает 

производственную сферу по всем экономическим показателям, будь то 
номинальный объем операций или добавленной стоимости, количество операций 
или занятых людей. Экономические причины изменения пропорций экономики 
объясняются переходом к постиндустриальной стадии развития мировой 
экономики, в которой в рамках полного экономического цикла ограничивающим 
звеном становится распределение товаров и ресурсов, а не их производство. 
Иными словами, эффективность современной экономики в большей степени 
зависит от эффективности сферы обращения, нежели материального 
производства. 

Вследствие того факта, что основой современной экономической системы 
являются рыночные отношения, основным механизмом перераспределения 
служит торговля во всем разнообразии ее форм и видов. 

Конечная экономическая цель торговли как сферы деятельности – 
достижение наиболее эффективного конечного потребления благ и 
использования ресурсов.  

Таким образом, сфера обращения может рассматриваться как 
совокупность всех торговых (по экономическому смыслу) отношений, а также 
механизмов их обеспечения. Совокупность таких механизмов определяется 
расчетно-кассовыми функциями финансовых организаций.   

Однако, учитывая исторический характер развития отношений в сфере 
обращения, можно говорить о том, что финансовая сфера является не только 
механизмом обеспечения отношений торговли, но и их логическим развитием. 
Наряду с расчетно-кассовой функцией финансовой сферы существует функция 
кредитная. 
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По своей экономической сущности кредитно-депозитная деятельность 
банков может рассматриваться, как сфера финансового посредничества, или 
торговая деятельность, особенности которой определяются свойствами денег как 
обезличенной формы ресурсов. 

Основным отличием денег как формы ресурсов от всех остальных товаров 
является их обезличенность и срочность. Кроме того, деньги служат 
универсальной формой расчетов или, иначе говоря, универсальным (эталонным) 
товаром, в котором осуществляется оценка всех прочих товаров.  

Следует подробнее остановиться на свойствах денег как товара.  
Деньги не имеют ценности, т.к. функционируют только как элемент 

системы экономических отношений, поддерживаемой государством. Они 
являются только обезличенной формой экономического ресурса, т.е. 
потенциальной возможностью привлечения определенного объема любых 
экономических ресурсов или благ. Иными словами, приобретая деньги, 
экономический агент приобретает не какой-то конкретный ресурс или благо, а 
потенциальную возможность приобретения ресурса или блага, или, обобщенно 
говоря, приобретает определенный объем экономических возможностей. 

Деньги определяются сроком их возможного использования. В деловой 
оборот даже введена рабочая классификация денег: "длинные" и "короткие". В 
качестве товара деньги имеют временное свойство, которое описывает их 
потребительское качество, т.е. временная составляющая денег как товара 
определяет то, когда экономический агент может реализовать обозначаемую 
деньгами экономическую возможность. Более того, при "продаже" денег их 
полная стоимость определяется не только фактическим объемом, но и 
отдаленностью возможности реализации от настоящего момента.  

В случае применения торговой модели кредитно-депозитной деятельности 
стоимость денег определяется не процентной ставкой, а совокупной суммой 
сделки, зависящей от срока сделки. Так как денежные средства в один и тот же 
момент времени имеют одинаковую стоимость, то сделка по продаже 
"сегодняшних" денег за "сегодняшние" деньги не имеет смысла. В результате 
торговая сделка, как правило, оформляется в виде оплаты "сегодняшних" денег 
деньгами в определенный срок. Иными словами, цена сегодняшних денег 
устанавливается в "завтрашних" деньгах, в результате чего становится 
экономически целесообразной торговая операция. Если в результате операции 
контрагент продает деньги, а банк оплачивает их "завтрашними" деньгами, то 
можно сказать, что банк покупает деньги. В противоположном случае, когда 
банк продает деньги, он поставляет "сегодняшние" деньги в обмен на оплату 
"завтрашними". Разница цен покупки и продажи формирует прибыль банка. В 
принципе, возможно рассмотрение модели наоборот, когда расчеты 
осуществляются в "сегодняшних" деньгах, а товаром являются деньги 
"завтрашние". Так или иначе, осуществляется процесс перераспределения 
ресурсов в экономике в денежной форме, т.е. торговая операция, товаром в 
которой являются деньги. 

Практический аспект торговой модели кредитно-депозитных операций 
заключается в возможности наглядно перекладывать приемы менеджмента и 
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схемы работы традиционных видов торговли на торговлю финансовую. Кроме 
того, расчеты на базе этой модели позволяют приближенно оценивать 
прибыльность или убыточность деятельности кредитной организации в целом за 
определенный период времени, безотносительно к срокам конкретных сделок. 

Построение системы управления кредитной организации на основе 
торговой модели значительно упрощает технический контроль эффективности 
отдельных направлений деятельности и отражение эффекта от каждой 
конкретной операции. Каждая операция представляет собой полноценный 
продукт, при условном соотнесении сделки (покупки или продажи) с условными 
рыночными ценами аналогичной сделки. 

Рассмотрение кредитно-депозитной деятельности возможно с другой 
точки зрения – в качестве финансового посредничества. В таком случае банк не 
покупает и не продает деньги, а оказывает услуги по перераспределению 
ресурсов, т.е. является посредником между избытком и недостатком капитала. 

Данная модель также определяется свойствами денег, и в первую очередь 
их срочностью, однако функция кредитной организации не в том, чтобы 
перепродавать ресурсы, а в том, чтобы их передавать во временное пользование 
из сфер с избыточными ресурсами в сферы с их недостатком. При таком подходе 
банк формирует цены привлечения и размещения ресурсов в виде ставок, 
разница по которым формирует прибыль банка. Ставка, по которой банк 
привлекает средства, в таком случае представляет собой не разницу в стоимости 
денег, а максимальную норму доходности на капитал предприятия на указанный 
срок. Иными словами, экономический агент не имеет возможности применить 
свободные ресурсы в денежной форме с нормой доходности, равной либо 
превышающей ставку банка.  

При использовании такого подхода ключевое значение также имеет 
временнáя составляющая денег, однако в данном случае не только в плане 
ценообразования, но и в плане управления ликвидностью, т.е. возможности 
кредитной организации рассчитываться по своим обязательствам. 
Дополнительный параметр – срок привлечения и размещения денежных средств 
возникает вследствие того, что временная составляющая денег не включается в 
расчет их стоимости, а учитывается непосредственно.  

В результате банк оперирует тремя основными категориями управления 
процессом перераспределения – суммой (объемом), сроком (временем), ставкой 
(стоимостью). В случае с торговой моделью все показатели суммируются в виде 
одного показателя - стоимости сделки. 

Практический аспект посреднической модели кредитно-депозитных 
операций заключается в организации планирования и управления ресурсами и 
ликвидной позицией кредитной организации на техническом уровне. На базе 
этой модели также возможен точный расчет эффективности деятельности 
организации, однако оценка эффективности отдельных операций остается 
довольно условной, в силу того, что ставки привлечения и размещения капитала 
соотносятся с условными рыночными ориентирами. Каждая операция в рамках 
модели является только частью конечного продукта – услуги по 
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перераспределению, т.е. полного цикла, начинающегося привлечением и 
заканчивающегося размещением.  

Применение посреднической модели при построении системы управления 
кредитной организацией позволяет эффективно контролировать ликвидность 
кредитной организации путем анализа сроков привлекаемых и размещаемых 
ресурсов.  

В результате смысл кредитно-депозитной деятельности не меняется, по-
прежнему представляя собой механизм обеспечения обращения капитала в 
экономике, однако различные подходы к моделированию процесса позволяют 
переносить управленческий акцент на различные особенности 
функционирования этого механизма. Более того, комбинация различных моделей 
и концепций кредитно-депозитного процесса, в том числе на различных уровнях 
управления, позволяет достигать более высокой эффективности управления за 
счет многостороннего анализа и построения многоуровневой системы 
моделирования, помогающих проводить формирование и декомпозицию целей и 
объектов управления в рамках нескольких подходов.  

Например, применение двух указанных подходов возможно на разных 
уровнях управления в рамках системы стратегического контроллинга.  

Торговая модель используется в качестве основной стратегической 
концепции деятельности, в ее рамках осуществляется стратегическое 
планирование, целеполагание, глобальный мониторинг.  

Декомпозиция целей и объектов управления осуществляется через 
посредническую модель, в рамках которой глобальные цели и планы 
подразделяются на уровень управления среднего звена и рассматриваются как 
отдельные операции и характеристики. Иными словами, происходит 
декомпозиция стоимостной оценки операций по трем направлениям – срок, 
сумма, стоимость (ставка). 

При переходе на нижний (операционный, "полевой") уровень управления 
возможно применение третьей модели или концепции, или декомпозиция в 
рамках одной из уже применяемых моделей. Каждый параметр управления 
(цели, характеристики, объекты управления) подразделяется на ряд 
непосредственно исполняемых функций. Например, в рамках кредитного 
процесса декомпозиция стоимости денег может производиться по составляющим 
ценообразования – оценке рисков, оценке доходности и оценке себестоимости 
привлечения ресурсов и проведения операции. Каждый из рассматриваемых 
процессов может быть выделен в рамках отдельной модели, ограниченной 
непосредственно операцией. Так, в рамках кредитного процесса не оцениваются 
и даже не рассматриваются процессы и механизмы формирования себестоимости 
привлечения, рынок капитала и т.д.  

Таким образом, при применении нескольких моделей сложного процесса 
на разных уровнях его реализации декомпозиция и делегирование целевых 
показателей и направлений деятельности осуществляются через ключевые 
показатели, имеющие объективные, измеримые значения, которые 
непосредственно определяют исходные параметры для моделей процессов более 
низкого уровня. В рамках системы стратегического контроллинга это позволяет 
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не только раскладывать стратегические цели на цели более низкого уровня, а те, 
в свою очередь, на подцели отдельных подразделений и бизнес-единиц, но и 
четко определять технические приоритеты при реализации процессов. 

Рассматривая декомпозицию депозитно-кредитной деятельности в рамках 
системы стратегического контроллинга, можно условно определить три ступени 
декомпозиции с применением различных моделей процесса: 

1. Стратегический уровень – осуществление сделок по купле-продаже 
денег с различными сроками, формирование разницы общего объема 
закупленных и проданных денег. 

2. Тактический уровень – привлечение денежных средств на 
определенные сроки, их последующее размещение, формирование процентного 
дохода от разницы ставок привлечения и размещения. 

3. Операционный уровень – привлечение денежных средств под операцию 
размещения (или наоборот, размещение имеющихся средств). 

Таким образом, от выбора применяемой в управлении модели (моделей)  
процесса зависит постановка целей, определение объектов управления, 
декомпозиция управляющего воздействия по уровням управления. Применение 
нескольких моделей на разных уровнях позволяет решать сложные комплексные 
задачи управления. 

Рассмотрение одного и того же процесса на разных уровнях реализации и 
управления с точки зрения различных моделей позволяет расставлять 
приоритеты и акценты в бизнес-процессах в максимально точном соответствии с 
целями каждого уровня реализации.  

Эффективность решения сложных организационно-управленческих задач 
особенно важна для предприятий сферы обращения, в первую очередь 
кредитных организаций, т.к. от эффективности организации бизнес-процессов на 
две трети зависит эффективность их деятельности. Более того, в сфере 
макроэкономики деятельность кредитных организаций может рассматриваться с 
точки зрения модели организации и осуществления бизнес-процессов.  

В таком случае продуктом деятельности кредитной организации является 
не услуга или товар, а бизнес-процесс по эффективному управлению капиталом в 
рамках макроэкономической системы. Основными параметрами операций 
становятся не цена и срок операции, а объем и скорость осуществления сделок. 
Исходя из этого, строится система целеполагания, декомпозиция целей по 
уровням, организовывается работа бизнес-подразделений, формируются бизнес-
процессы. 

Применение нескольких моделей одного и того же процесса позволяет не 
только наиболее эффективно расставить приоритеты и сориентировать 
деятельность бизнес-подразделений, но и избежать ошибок, вызванных 
предвзятым отношением к процессам, в связи с единственной базовой 
концепцией.  

В общем случае, полимодельные системы управления наиболее 
эффективно встраиваются в систему стратегического контроллинга, в силу 
дополнения системы декомпозиции управленческого механизма, расширенной 
базой отслеживания процессов, т.е. на стратегическом уровне позволяют более 
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точно выстраивать деятельность в зависимости от внешних процессов, 
рассматриваемых с точки зрения различных экономических моделей. 

Переход от простой декомпозиции управления в рамках системы 
менеджмента предприятия к применению полимодельных систем позволит 
значительно повысить эффективность деятельности предприятий сферы 
обращения в рамках реализации концепции стратегического контроллинга как 
механизма универсальной декомпозиции управленческой деятельности.  
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УДК 336.7:330.131.7 
Эффективный риск-менеджмент как фактор обеспечения 

безопасности национальной банковской системы 
 

Р.И. Коряков 
 

В статье рассматриваются основные направления системы банковского 
риск-менеджмента и их влияние на оздоровление банковского сектора экономики. 
Автор обосновывает необходимость внедрения эффективных инструментов риск-
менеджмента в российских коммерческих банках на примере западной практики во 
французской банковской группе BNP Paribas. В статье анализируются основные 
недостатки существующей модели риск-менеджмента и дается оценка главным 
перспективам ее развития. 

 
As the title implies, the article describes basic directions of banking system of risk-

management and its influence on improving banking sector. The author proves the neсessity 
of effective risk-management instruments implementation and demonstrates BNP Paribas 
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practice as an example. The article also shows the principal disadvantages of existing 
system of risk-management and the main perspective of its development. 

 
Ключевые слова: финансовый кризис,  банковский сектор, риск-менеджмент, 

просроченная задолженность, кредитный портфель, скоринговая модель, 
внутренний рейтинг, корпоративный сектор. 

Keywords: financial crisis, banking sector, risk-management, overdue indebtedness, 
credit portfolio, scoring model, internal rating, corporate sector. 

 
Глобальный финансовый и экономический кризис - тема, которая волнует 

общественность и средства массовой информации на протяжении уже более двух 
лет, однако, несмотря на утешительные слова министра финансов РФ Алексея 
Кудрина о "преодолении дна кризиса", она остается наиболее острым предметом 
обсуждения в кругу известных банкиров, инвесторов и собственников 
предприятий. Причина проста: кризис затронул все сегменты российского рынка, 
от банковского сектора до машиностроения и металлургии. Однако первый 
оказался под наибольшим давлением в силу его уязвимости, рискованной 
кредитно-денежной политики, проводимой многими банками, отсутствия 
стратегии путей их дальнейшего развития с учетом возможных негативных 
факторов, складывающихся в мировой экономике, а также несовершенной 
системы риск-менеджмента. 

Проблемность американской экономики, невозвраты по ипотечным 
кредитам, выданные лицам с низкой доходностью и кредитными рейтингами, а 
также постепенное раздувание фондового пузыря привели к началу глобального 
экономического кризиса сначала в самих Соединенных Штатах, а затем и во 
всем мире. Накопленные финансовые и кредитные риски сказались в первую 
очередь на банковской системе, что привело к замораживанию кредитования 
крупных корпоративных клиентов, резкому сокращению розничных кредитов и 
способствовало уменьшению покупательской активности населения мира, то 
есть образовалась своеобразная кредитная ловушка. После вливания огромных 
бюджетных средств в национальную банковскую систему происходит 
сокращение реального кредитного портфеля, и, несмотря на оптимистичное 
заявление председателя ЦБ РФ Сергея Игнатьева о его росте в 2010 году на 15-
20%, в настоящий момент наблюдается стагнация, так как банковская система 
оказалась в упомянутой "ловушке", не имея объектов для кредитования в 
текущей ситуации при запредельно высоких кредитных ставках. Прогнозные 
финансовые планы по развитию предприятий вызывают лишь недоверие и 
послекризисную осторожность. Несмотря на постепенную тенденцию к 
снижению ставок по кредитам как для коммерческих банков, так и для реального 
сектора и населения, они все еще остаются "запретительными". При той норме 
экономической рентабельности, которую сейчас показывают многие российские 
предприятия, за счет эффекта отрицательного финансового рычага происходит 
"утечка" прибыли при уплате процентов по кредитам сверх нормативной ставки. 
Динамика этого показателя представлена на рис. 1, а динамика и зависимость 
ставки рефинансирования и средневзвешанной ставки кредита - на рис. 2. 
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Рис. 1. Динамика экономической рентабельности предприятий 
 
Таким образом, фирмам нужно либо сокращать долю заемного капитала и 

обходиться собственными средствами, либо с повышенной осторожностью и 
скептицизмом продумывать привлечение новых займов. 

 

 
Рис. 2. Средневзвешенные ставки по кредитам, предоставленным 

нефинансовым организациям, и ставкам рефинансирования Банка России  
(2008 г. – март 2010 г.) 

 
В данной ситуации стоит разобраться, каким образом правильно 

выстроенная система банковского риск-менеджмента способна нивелировать 
последствия экономического кризиса и разомкнуть "кредитную ловушку", а 
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также в будущем способствовать недопущению подобных ошибок и 
образованию устойчивого и конкурентоспособного банковского сектора. 

Эффективная система риск-менеджмента должна решать следующие 
задачи: 

− формирование характеристики состояния заемщика (рейтинг заемщика 
и вероятность дефолта); 

− уменьшение доли проблемных кредитов; 
− увеличение конкурентных преимуществ за счет повышения качества 

кредитного портфеля; 
− возможность постоянного контроля за состоянием портфеля и 

своевременная реакция на возникающие проблемы у клиента. 
Как показывает практика последних лет, риск-менеджеры не смогли 

справиться ни с одной из поставленных задач, с каждым годом усугубляя 
ситуацию как в части проблемных кредитов, так и в части плохого и 
некачественного отбора заемщиков. Возьмем 2009 год, когда доля просроченной 
задолженности выросла с 2,0 до 5,1%, а уровень ссуд последних категорий 
качества достиг 15%, в то время как коэффициент резервирования на            
01.01.2010 г. составил 9,2%1. Каковы были причины непредусмотрительного 
отношения целых рисковых подразделений к сложившейся ситуации и почему 
российские банки не смогли оперативно отреагировать и выстроить правильную 
стратегию борьбы с рисками? 

Во-первых, российские риск-менеджеры зачастую не уделяют должного 
внимания построению полноценных скоринговых моделей с хорошей степенью 
обновления баз и накопленной за много лет собственной статистикой, что 
помогло бы отсекать неблагонадежных заемщиков от заемщиков, способных 
выдержать необходимую платежную дисциплину. 

Во-вторых, в условиях сильной волатильности на финансовых, валютных 
и фондовых рынках целесообразно было бы придерживаться консервативной 
стратегии формирования кредитного портфеля и внедрять новые инструменты 
борьбы против таких видов рисков, как валютный, процентный и операционный. 
Российские риск-менеджеры, если и вспоминают о них, то лишь в последнюю 
очередь. Приведем пример валютных рисков, когда банки стараются не 
накапливать их у себя, а перекладывать на заемщиков через выдачу кредитов в 
валюте. Это помогает избежать потерь при укреплении или ослаблении рубля, 
однако не стоит забывать, что резкое ослабление рубля мгновенно 
трансформирует данные риски в кредитные. 

В-третьих, в докризисные годы банки не были сильно озадачены 
проблемой формирования опытного и образованного штата риск-аналитиков, 
минимизацией издержек в сегменте розничных и корпоративных продаж, так как 
рентабельность была достаточно высока и прибыль с лихвой перекрывала 
возможные потери. Сейчас мы видим совсем иную картину: в период, когда 
нужно оперативно принимать решения, грамотно координировать работу между 
профильными подразделениями, а также развивать стратегическое управление 

                                           
1 По данным Банка России. 
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рисками, на первый план выходит построение эффективной системы оценки 
возможных финансовых потерь с длительным горизонтом планирования. 

Именно слова "система" и "горизонт планирования", на наш взгляд, 
являются ключевыми. В силу особенностей исторического развития, менталитета 
и эгоистичной направленности на максимально быстрое извлечение прибыли 
российские банкиры часто ставят своей первоочередной целью краткосрочные 
бизнес-результаты и обеспечение рентабельности своего направления, зачастую 
забывая о длинных горизонтах планирования. Справедливости ради стоит 
отметить, что данная особенность характерна не только для банковского сектора, 
но и в целом в разрезе других отраслей экономики России. Подавляющее 
большинство средних и малых предприятий, не успев зарегистрироваться, 
держат мысли о том, как в первые 3 года извлечь максимум финансовых выгод и 
продать предприятие другому собственнику. Именно краткосрочная 
направленность является тем "корнем зла", мешающим нормальному 
функционированию и развитию многих жизненно важных отраслей нашей 
экономики.  

Вернемся к другому ключевому понятию - "система". Основной 
проблемой существующего риск-менеджмента в российских банках является его 
крайняя неорганизованность, отсутствие сбалансированной кадровой иерархии, 
единой комплексной документации по управлению банковскими рисками. Лишь 
в последнее время со стороны Центробанка России можно увидеть множество 
регламентирующих документов, инструкций,  обзоров по банковским рискам. 
Многие банки не считают нужным укреплять штат риск-менеджеров, а также 
выделять обособленное подразделение по управлению банковскими рисками, 
основываясь на том, что расходы по внедрению окажутся выше потенциальных 
убытков. 

На основе вышеизложенного можно дать некоторые общие рекомендации 
для российских банков в области построения организованной системы риск-
менеджмента на основе модели, разработанной в одном из ведущих европейских 
банков BNP Paribas.  

В корпоративном секторе все клиенты разделены на группы, с каждой из 
которых работает определенное подразделение риск-менеджеров. В зависимости 
от отрасли, суммы сделки, показателей бухгалтерской отчетности, текущего 
кредитного портфеля и кредитной истории компания может иметь определенный 
рейтинг, на основе которого составляется и утверждается топ-менеджментом 
дальнейшая стратегия работы с ней. 

Производится оценка торговых и инвестиционных планов минимум на 10-
летний период развития, что наглядно показывает отношение западных 
институтов к горизонтам планирования. Большое внимание уделяется анализу 
внешней среды, выделяется специальный штат аналитиков, который занимается 
ежедневным контролем ситуации на рынке, отслеживая появление новых 
интересных инструментов риск-менеджмента. В конце каждого отчетного месяца 
проделанная работа выносится на комитет, где принимается новая стратегия 
мониторинга клиента, компании присваивается другой внутренний рейтинг, 
работа с ней происходит на другом уровне. Основная особенность здесь - 
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диверсификация ответственности, ведь во многих российских банках инициатор 
принятия риска и человек, ответственный за решение - брать этот риск банку или 
нет - одно и то же лицо. Отсюда возникает конфликт интересов. 

В западных банках и, в частности, в BNP Paribas, происходит четкое 
разделение обязанностей, и привлечение клиента, отслеживание уровня риска и 
управление им происходит в разных подразделениях. Таким образом, удается 
достичь баланса между развитием бизнеса и сдерживанием его, контролируя 
уровень рисков. 

И, наконец, BNP Paribas обладает высококвалифицированными 
разновозрастными кадрами, которые помнят, что происходило двадцать лет 
назад с теми или иными рисками на рынках, способны выстроить 
сбалансированную стратегию, направленную на достижение хороших 
показателей, укрепление репутации и повышение конкурентоспособности банка. 
В российских же банках работают слишком молодые и пока еще неопытные 
специалисты, для которых почти все ситуации возникают "в первый раз", 
вследствие чего возникает множество ошибок. 

Однако при всей, на первый  взгляд, критичности ситуации в российских 
банках на данный момент прослеживается все же положительный тренд  
развития риск-менеджмента. Об этом свидетельствует активный рост 
численности специалистов, непосредственно занятых в управлении рисками, 
бурная интеграция риск-департаментов во все бизнес-структуры, снижение 
количества плохих долгов в корпоративном и розничном секторах, 
автоматизация расчетов операционных, кредитных и других рисков на основе 
западных моделей. Данные факторы, безусловно, добавляют российской 
банковской системе дополнительные преимущества в гонке на выживание на 
мировом финансовом рынке и создают необходимые условия для обеспечения 
безопасности национальной банковской системы. 
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УДК 336.132 
Целеполагание в системе государственного                   

финансового менеджмента 
 

Л.И. Сергеев 
 

Даются методические положения оценки с помощью финансового 
мониторинга качества управления финансами главными распорядителями средств 
федерального бюджета. Анализируются принципы управления общественными 
финансами. Предлагается система дерева целей для разработки докладов о 
результатах намеченной деятельности органов власти. 
 

The article gives methodical regulation of valuation by finance monitoring of quality of 
finance management by the top managers of federal budget. Also the author analyzes the 
principles of public finances management. The article offers the system of goals for 
development of reports about results of planned activity of authorities.  

 
Ключевые слова: целеполагание, дерево целей, результативность 

финансовой деятельности, подцели, оптимизация системы управления, бюджет, 
внебюджетные фонды, механизм финансового обеспечения, пенсионное 
обеспечение, социальное обеспечение, государственные обязательства, 
государственный аппарат, налоговая система. 

Keywords: goal-setting, the tree of goals, effectiveness of financial activity, subgoals, 
optimization of  system of management, budget, off-budget funds, mechanism of financial 
security, pension provision, social security, government paper, state apparatus, tax system. 

 
Принимаемые Росминфином меры по дальнейшему совершенствованию 

всего бюджетного хозяйства страны носят серьёзный, глубокий характер, 
способствующий повышению эффективности формирования и использования 
государственных ресурсов. За последние годы серьёзные изменения были 
внесены в Бюджетный кодекс РФ, которые позволили на самом высоком 
законодательном уровне развить бюджетные технологии, уточнить многие 
позиции по не до конца урегулированным бюджетным отношениям между 
уровнями власти, отказаться от устаревших положений бюджетного 
регулирования и ввести в практику многие другие прогрессивные положения 
бюджетного управления в стране.  

Постепенно Россия переходит на реализацию международной практики 
принципов эффективного и ответственного управления общественными 
финансами, суть которой сводится к повышению результативности 
использования бюджетных средств. Бюджетирование, ориентированное на 
результат, становится повседневной практикой государственного финансового 
менеджмента, который предусматривает детализацию государственных 
обязательств, осуществление финансового мониторинга органов власти, 
углубление бюджетной классификации, повышение качества бюджетного 
администрирования и другие направления бюджетных преобразований. В числе 
этих направлений - разработка и использование методических положений по 
определению расчетно-нормативных затрат на оказание государственных услуг, 
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по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности 
органов власти. Все эти направления существенно продвинули вперед систему 
бюджетного регулирования в стране. 

Вместе с существенным реформированием и положительными 
результатами преобразования бюджетного устройства, на наш взгляд, в решении 
ряда вопросов имеются некоторые проблемы. При расчете показателей 
годового мониторинга качества финансового менеджмента главными 
распорядителями средств бюджета (ГРБС) принято 8 срезов работы, которыми 
утверждены удельные веса значимости (в %) в общем результате деятельности: 
среднесрочное финансовое планирование (21); исполнение бюджета в части 
расходов (21); исполнение бюджета по доходам (7); учет и отчетность (15); 
контроль и аудит (15); исполнение судебных актов (7); кадровый потенциал 
финансового подразделения главного администратора бюджетных средств (7); 
управление активами (7). Принятая структура и значимость того или иного среза 
деятельности не в полной мере отвечают требованиям научной классификации 
технологической и организационной сущности государственного финансового 
менеджмента, осуществляемого  ГРБС. Здесь с чисто практической точки зрения 
выделены наиболее значимые участки финансовой работы, обеспечивающие её 
конечные результаты. В систему качественной оценки результатов деятельности 
включены разнородные по своему содержанию признаки структуризации. 
Особенно на фоне других показателей выделяются качественная характеристика 
кадрового состава финансового органа и исполнение судебных актов. Данные 
показатели косвенно имеют отношение к качественным характеристикам 
государственного финансового менеджмента, но по своей природе не 
соответствуют 6-ти остальным параметрам. Если большинство факторов 
классифицировано по технологическому принципу, то два отмеченных фактора 
не подпадают под такую систематизацию параметров финансовой деятельности. 
Такая разнородная классификация не позволяет дать в полной мере объективную 
оценку значимости каждого фактора для итогового результата качества 
финансового управления. На наш взгляд, следуя положениям теории управления, 
целесообразно построить дерево целей финансового менеджмента ГРБС, которое 
позволит выстроить однородную структуру действий, позволяющую дать 
объективную оценку значимости каждого фактора в обеспечении конечного 
результата финансовой деятельности. 

Аналогично отмеченному обстоятельству, внутри каждого из 8-ми 
параметров качества финансового управления целесообразно структурировать 
систему показателей, обеспечивающую их однородность и значимость для 
достижения каждого параметра. В настоящий момент внутри каждого из 8-ми 
параметров однородность показателей довольно высокая, но значимость не в 
полной мере отвечает объективным оценкам влияния конкретного показателя на 
каждый итоговый параметр качества финансового управления. Например, 
исполнение бюджета ГРБС в части расходов включает 9 показателей (включая 
их значимость в процентах): 

1 - доля не исполненных на конец отчетного года бюджетных 
ассигнований (7); 
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2 - равномерность расходов (16); 
3 - распределение ГРБС лимитов бюджетных обязательств между 

подведомственными распорядителями бюджетных средств (РБС) и 
получателями бюджетных средств (ПБС) (7); 

4 - эффективность управления кредиторской задолженностью по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками (7); 

5 - доля аннулированных отрицательных расходных расписаний (7); 
6 - качество Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет подведомственных ГРБС бюджетных учреждений (21); 
7 - соответствие учредительных документов и разрешений на 

осуществление приносящей доход деятельности ПБС данным Сводного реестра 
(21); 

8 - наличие системы электронного документооборота ГРБС с 
Федеральным казначейством (7); 

9 - наличие системы электронного документооборота у ПБС 
подведомственной сети  ГРБС с органами Федерального казначейства (7). 

По каждому показателю приводится формула расчета, даются критерии 
оценки качества показателя и комментарии по результатам оценки. Судя по 
приведенным показателям, они, так же как в случае с основными 
анализируемыми параметрами деятельности (8), отражают в первую очередь 
практическую сторону качества финансовой работы в части эффективности 
финансирования ГРБС соответствующих расходов. Рассмотренные показатели 
также не в полной мере однородны по принципам их формирования и оценке 
значимости для расчета конечного качественного результата финансового 
менеджмента. Например,  наибольшее значение придается показателям 6 и 7 (по 
21%). На наш взгляд, наибольшую значимость в оценке качества бюджетного 
менеджмента имеют показатели под номерами 1 и 2, а показатели под номерами 
8 и 9 – просто заставляют в настоящий момент проводить прогрессивные 
изменения в технологии финансирования. Чисто экспертные мнения по составу и 
значимости показателей могут служить основой для выработки окончательного 
решения только в случае обобщения результатов большого количества 
экспертов. Но в любом случае все это требует теоретического обоснования и 
использования научно-эмпирических обобщений мониторинга качества 
финансового менеджмента ГРБС.  

На федеральном уровне предложены показатели мониторинга качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами 
средств федерального бюджета, в части документов, используемых при 
составлении проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. Эти показатели сгруппированы в 2 группы: 
реестр расходных обязательств (РРО) и обоснование бюджетных ассигнований. 
В первой группе выделено 8 показателей, а во второй группе – 7 показателей. 
РРО представлен параметрами своевременности представления, полнотой  
информации, полнотой распределения расходов между типами расходных 
обязательств и др. Расчет бюджетных ассигнований включает такие показатели, 
как обоснование предельных ассигнований, установление соответствия и 
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устойчивости показателей результатов деятельности, учет взаимосвязи 
показателей непосредственных и конечных результатов и др. Здесь также 
предлагается вес группы и каждого показателя, дается формула расчета и 
представлен комментарий к каждому показателю. Методология мониторинга 
качества подготовки документов при разработке федерального бюджета 
аналогична методологии мониторинга качества исполнения бюджета ГРБС. Но 
во втором случае логика установления показателей и их расчет определяются 
только практическими соображениями. Здесь, как и в предыдущих случаях, было 
бы целесообразно усилить научную составляющую структуризации показателей 
результативности финансового менеджмента  ГРБС. 

Важное внимание при разработке докладов о результатах намеченной 
деятельности (ДРОНДов) отводится целеполаганию и оценке результативности 
деятельности ГРБС. Обоснование целей является важной самостоятельной 
задачей государственного финансового менеджмента всех органов власти в 
процессе планирования и оценки результатов их деятельности. Сейчас 
практически все министерства, агентства и службы, разрабатывая ДРОНДы, 
прежде всего, устанавливают систему целей функционирования конкретной 
государственной организационной структуры управления. При разработке 
системы целей важно руководствоваться принципиальными положениями 
построения дерева целей, которые предусматривают их структуризацию по 
уровням управления, однородному качественному составу, реальности 
достижения, а также количественному выражению целевых показателей. Такая 
система целеполагания носит самостоятельную научно-практическую задачу для 
каждого ГРБС. От грамотной проработки и обоснованности решения задачи 
построения дерева целей зависит вся последующая работа установления 
результатов и определения результативности использования финансовых 
ресурсов. В настоящий момент верхний ярус целей Росминфина включает 6 
наименований: 

1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации 
расходных обязательств РФ. 

2. Поддержание макроэкономической и финансовой стабильности. 
3. Формирование и функционирование эффективной налоговой системы. 
4. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
5. Оптимизация управления государственным долгом и финансовыми 

активами. 
6. Обеспечение надежности и прозрачности финансовой системы. 
Принципы управления общественными финансами включают: 

финансовую (налогово-бюджетную) прозрачность; стабильность и долгосрочную 
устойчивость бюджетов; эффективную и справедливую систему межбюджетных 
отношений; консолидацию бюджета и бюджетного процесса; среднесрочное 
финансовое планирование; бюджетирование, ориентированное на результаты; 
эффективный финансовый контроль и мониторинг. В  шахматной таблице на 
пересечении целей и принципов выделены основные мероприятия, 
обеспечивающие достижение конкретной цели с учетом выполнения 
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конкретного принципа управления общественными финансами Росминфина. 
Такой перечень мероприятий в системе координат "цели - средства (принципы)" 
отражает, в основном, требования рационального использования бюджетных 
ресурсов. Но ряд целей, по существу, совпадает с принципами (надежность 
финансовой системы – цель, стабильность бюджетов - принцип), к тому же ряд 
целевых установок также довольно идентичен по содержанию (вторая и  шестая 
цели). Такая ситуация приводит к размытости содержания мероприятий 
(возможность межстрановых сравнений, открытость налоговых органов, 
независимый внешний аудит бюджетной отчетности и др.) или к однозначности 
утверждения (ограничения на объем заимствования, отсутствие 
"необеспеченных" мандатов, среднесрочный план заимствования и др.).  
Пересечение ряда целей и средств не имеет никаких мероприятий для их 
достижения. Это вызывает необходимость более детальной проработки системы 
целеполагания и механизмов достижения целей, а также обоснования  
соответствующих целевых мероприятий. Нельзя смешивать цель и средства их 
достижения в системе государственного финансового менеджмента. 

На наш взгляд, целесообразно строить многоярусную систему дерева 
целей деятельности Росминфина, где цели верхнего уровня будут 
конкретизироваться в подцелях нижестоящего уровня. При этом цели и, 
соответственно, мероприятия по их достижению должны быть равнозначными и 
качественно однородными по мере их детализации (разукрупнения). В основе 
должна стоять стратегическая цель – высококачественные планирование и 
реализация государственной финансовой политики, обеспечивающие 
повышение уровня жизни населения. Эта цель может быть трансформирована 
на две или три подцели более низкого уровня. Но прежде всего  надо обосновать 
содержание этих подцелей на основе принципов: равнозначность по масштабу 
(по горизонтали); разнородность (по вертикали); соподчиненность вышестоящей 
цели (по вертикали). Структурировать стратегическую цель на нижестоящие 
подцели можно на основе обобщения функций финансов как экономической 
категории. Учитывая, что общепризнанные функции финансов – это суть 
распределительных отношений и организации контроля в обществе, подцелями 
2-го уровня вышестоящей цели 1-го уровня могут быть две составляющих: 

1. Формирование и реализация оптимальной системы финансовых 
распределительных отношений в России. 

2. Создание и реализация оптимальной системы управления 
общественными финансовыми  ресурсами России. 

Содержание второй подцели охватывает более широкий круг задач, 
нежели только контрольные функции, которые выражают природу финансов. Но 
контрольная функция в теории управления как отрасли научных знаний отражает 
обратную связь результатов и задач управления. Таким образом, эта функция 
охватывает весь контур управления. Поэтому вторая подцель, по существу, и 
содержит в себе содержание контрольной функции финансов.  

Каждую из 2-х подцелей второго уровня следует детализировать в 
подцелях третьего уровня, которые должны конкретизировать задачи каждой 
вышестоящей подцели также с учетом структуры однородности и 
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равнозначности. Относительно первой подцели оптимальную систему 
финансовых распределительных отношений следует, на наш взгляд, обобщать в 
русле двух элементов: материального производства и нематериального 
производства, которое характеризуется государственными обязательствами. 
Принципиальным положением такой структуризации финансовых отношений 
является способность создания стоимости общественного продукта этими двумя 
экономическими секторами. Основополагающая роль здесь принадлежит 
материальному производству, которое обеспечивает создание общественного 
продукта, распределяемого между материальным  производством и сектором 
государственных обязательств. Таким образом, подцели 3-го уровня 
относительно первой подцели 2-го уровня будут выглядеть следующим образом: 

1.1. Формирование и реализация оптимальной фискальной системы и 
государственной финансовой поддержки отраслей материального производства.  

1.2. Формирование и реализация оптимального механизма финансового 
обеспечения государственных обязательств. 

Вторая подцель 2-го уровня, ориентированная на создание рациональной 
системы управления общественными финансами, должна быть структурирована 
в соответствии с классическим принципом теории управления, которая 
предусматривает деление системы на управляющую и управляемую. 
Управляющая система – это финансовый аппарат, а управляемая система – это 
общественные финансы. Исходя из данных посылок, подцели третьего уровня 
относительно второй подцели второго уровня можно представить в следующем 
виде: 

2.1. Создание успешно функционирующего административного аппарата 
управления общественными финансами. 

2.2. Создание и обеспечение функционирования оптимальной системы 
общественных финансов. 

Подцели четвертого уровня, построенные на тех же принципах 
разнородности и равномасштабности, могут быть представлены в следующем 
виде: 

1.1.1. Создание и функционирование рациональной налоговой системы 
страны в системе общественного воспроизводства. 

1.1.2. Создание и осуществление рациональной системы государственной 
финансовой поддержки материального производства и инвестиционной 
деятельности государства. 

1.2.1. Формирование и реализация оптимального механизма финансового 
обеспечения публичных обязательств по оказанию государственных услуг.    

1.2.2. Формирование и реализация оптимального механизма финансового 
обеспечения расходных обязательств государства. 

2.1.1. Создание механизмов успешного функционирования фискального 
финансового административного аппарата государства. 

2.1.2. Создание и успешное функционирование государственного аппарата 
по финансированию общественных расходных обязательств. 

2.1.3. Создание условий для успешного функционирования 
государственного контрольно-ревизионного аппарата. 
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2.2.1. Обеспечение успешного функционирования бюджетной системы 
страны. 

2.2.2. Создание условий для обеспечения успешного функционирования 
системы внебюджетных государственных фондов. 

Подцели пятого уровня детализируют подцели четвертого уровня с учетом 
дальнейшего углубления стоящих задач по выявлению основных направлений 
последующих шагов целеполагания. Здесь наблюдается появление таких 
целевых установок, которые в настоящий момент сформулированы для 
Росминфина. 

1.1.1.1. Создание и функционирование рациональной налоговой системы 
в сфере производства. 

1.1.1.2. Создание и функционирование рациональной системы 
налогообложения в сфере обращения. 

1.1.1.3. Создание и функционирование рациональной системы ресурсного 
налогообложения. 

1.1.2.1. Создание и осуществление рациональной системы 
финансирования расширенного воспроизводства (инвестиционной 
деятельности). 

1.1.2.2. Создание и осуществление рациональной системы 
финансирования отраслей материального производства. 

1.2.1.1. Формирование и реализация оптимального механизма 
финансового обеспечения публичных обязательств государства по социальному 
обеспечению населения. 

1.2.1.2. Формирование и реализация оптимального механизма 
финансового обеспечения публичных обязательств государства по оказанию 
государственных услуг. 

1.2.2.1. Формирование и реализация оптимального механизма 
финансового обеспечения расходных обязательств государства по 
обслуживанию государственного долга. 

1.2.2.2. Формирование и реализация оптимального механизма 
финансового обеспечения расходных обязательств государства по 
представлению субсидий, субвенций, трансфертов, кредитов и государственных 
инвестиций. 

2.1.1.1. Создание и успешное функционирование работы администраторов 
налоговых и неналоговых поступлений в государственную казну. 

2.1.1.2. Создание и успешное функционирование работы казначейской 
системы по формированию доходов государственной казны. 

2.1.2.1. Создание и успешное функционирование государственного 
аппарата по финансированию бюджетных обязательств. 

2.1.2.2. Создание и успешное функционирование государственного 
аппарата по финансированию страховых пенсионных обязательств перед 
населением. 

2.1.2.3. Создание и успешное функционирование государственного 
аппарата по финансированию страховых социальных обязательств перед 
населением. 
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2.1.2.4. Создание и успешное функционирование государственного 
аппарата по финансированию страховых медицинских обязательств перед 
населением. 

2.2.1.1. Создание условий для оптимизации и обеспечения выполнения 
расходных обязательств государства. 

2.2.1.2. Поддержание макроэкономической и финансовой стабильности 
государства. 

2.2.1.3. Создание и обеспечение успешного функционирования системы 
межбюджетных отношений. 

2.2.1.4. Создание условий для эффективного выполнения бюджетных 
полномочий органов власти государства. 

2.2.1.5. Оптимизация управления государственным долгом и финансовыми 
активами. 

2.2.2.1. Обеспечение успешного функционирования системы пенсионного 
обеспечения государства. 

2.2.2.2. Обеспечение успешного функционирования системы социального 
страхования населения. 

2.2.2.3. Обеспечение успешного функционирования системы 
обязательного медицинского страхования населения. 

Детализацию подцелей государственного финансового менеджмента 
можно продолжить далее по каждой целевой задаче. Желательное итоговое 
состояние дробления целей на подцели заключается в возможности получения 
по каждой целевой задаче конкретного целевого норматива (индикатора), 
который должен быть достигнут за определенный период времени в процессе 
осуществления государственного финансового менеджмента. Расчет целевых 
нормативов является самостоятельной задачей разработки ДРОНДов. Эта задача 
является сложным самостоятельным исследованием, от результатов которого 
зависит определение результативности использования государственных 
финансовых ресурсов. 
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УДК336.146:332.14(470.26) 
Организационные резервы финансирования в процессе 

формирования и исполнения областного бюджета 
Калининградской области 

 
Л.И. Сергеев, М.А. Гузеев  

 
В статье проведен анализ формирования и исполнения областного бюджета 

Калининградской области на 2010 год в изменившихся условиях постепенного 
выхода экономики области из кризисной ситуации. Рассматриваются вопросы 
надежности и достоверности прогнозирования социально-экономического развития 
во взаимосвязи с прогнозом основных характеристик областного бюджета и 
отчетными данными о его исполнении. 

 
The authors gives the analysis of formation and execution of the regional budget of 

the Kaliningrad region for 2010 in the changed conditions of gradual way out of the crisis 
situation. The questions of reability and authenticity of forecasting of social-economic 
development in connection with the forecast the main characteristics of the regional budget 
and the accounting data on this execution are considered in this article. 

 
Ключевые слова: областной бюджет, сбалансированность, прогнозирование, 

доходы, расходы, дефицит. 
Keywords: regional budget, equilibration, forecasting activity, income, expenditure, 

deficit.  
 

Основные макроэкономические условия исполнения  
областного бюджета в 2010 году 

 
Исполнение бюджета Калининградской области в 2010 году 

осуществлялось в условиях выхода из острой стадии финансово-экономического 
кризиса. Если в 2009 году отмечался спад производства по ряду основных видов 
экономической деятельности и сокращение темпов роста экономики в целом, то 
в 2010 году социально-экономическое развитие Калининградской области 
характеризуется начавшимся ростом в большинстве отраслей реального сектора 
экономики, улучшением ряда социальных параметров жизнеобеспечения 
населения. 

Важнейшим показателем экономического состояния региональной 
экономики является положительный тренд промышленного производства. 
Индекс промышленного производства в Калининградской области в 2010 году 
относительно предыдущего года составил 131,2%, тогда как в среднем по 
Российской Федерации 108,2%.  

Наибольший рост показателей промышленности отмечен в 
обрабатывающих производствах, наиболее глубоко затронутых кризисными 
явлениями, но где быстрее всего удалось адаптироваться к изменившимся 
условиям. Объем отгруженных товаров собственного производства составил 
196629,0 млн руб. Индекс обрабатывающих производств составил 147,6% к 
соответствующему периоду предыдущего года (в среднем по РФ 111,8%). 
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Рост продукции обрабатывающих производств отмечен практически  по 
всем видам деятельности, за исключением обработки древесины и производства 
изделий из дерева (96,0%). Наибольший рост отмечен в производстве 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования - в 3 раза, 
производстве транспортных средств и оборудования - в 2,8 раза, а также в 
химическом производстве (прирост на 82,1%), производстве машин и 
оборудования (прирост на 51,9%). По итогам 2010 года доля обрабатывающих 
производств в общем объеме отгрузки продукции собственного производства 
промышленности по полному кругу предприятий составила 86,3%.  

Отмеченный рост в значительной степени является восстановительным и 
осуществлялся за счет компенсации спада в предыдущем периоде, 
задействования незагруженных вследствие кризиса производственных 
мощностей. При этом существующая в области система преференций 
способствовала открытию новых современных обрабатывающих производств.  

Дефицит оборотных средств, сокращение инвестиционного спроса и 
возможностей получения кредитных ресурсов, при сильной зависимости отрасли 
от банковского кредитования, сказались на объемах выполненных работ в 
строительной деятельности. Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство", за 2010 год составил лишь 57,7% к уровню 2009 года. Это 
один из самых низких показателей по Российской Федерации (99,4%). Снижение 
экономической активности в строительной отрасли сопровождалось 
формированием значительного объема приостановленного и 
законсервированного жилищного строительства, что отразилось и на объемах 
вводимого жилья. 

В 2010 году в Калининградской области введено в эксплуатацию 525,4 
тыс. м2 общей площади жилья, что составило 86,4% к соответствующему 
периоду предыдущего года (в 2009 г. было введено 607,8 тыс. м2 жилья). 

Объем продукции сельского хозяйства в денежном выражении за 2010 
год составил 16,8 млрд руб., что соответствует уровню 2009 года. Благодаря 
осуществляемому широкому комплексу мер по поддержке 
сельхозпроизводителей, стимулированию передовых технологий в 
животноводстве и растениеводстве в 2010 году в регионе наблюдается 
положительная, но затухающая динамика роста продукции сельского хозяйства. 
Индекс производства продукции сельского хозяйства за I квартал 2010 года (по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) составил 118,2%, за 
первое полугодие 111,7%, за январь-сентябрь - 102,9%, за январь-декабрь - 
100,0%. В среднем по стране данный индекс в 2010 году составил 88,1% к 
уровню 2009 года. 

Показатель  перевозки грузов крупными и средними предприятиями 
автомобильного транспорта за январь-декабрь 2010 года (по отношению  к 
соответствующему периоду прошлого года) в Калининградской области составил 
153,1%, грузооборота - 142,1% (в среднем по стране 100,0 и 121,9%, 
соответственно). 

Сравнительный анализ экономических показателей Российской Федерации 
и Калининградской области в 2010 году представлен на диаграмме. Из 
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диаграммы видно, что темпы роста основных показателей производства 
продукции и услуг в Калининградской области значительно выше, чем по стране 
в целом (за исключением объема работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство"), а индексы роста цен соответствующих производителей 
значительно ниже. Данное соотношение свидетельствует о 
конкурентоспособности калининградского производства, быстро 
адаптировавшегося к изменившимся условиям, что позволяет опережающими 
темпами наращивать объемы производства. Однако по виду деятельности 
"Строительство", где произошел значительный спад, индекс цен производителей 
строительной продукции на 7,5 процентных пункта выше среднероссийского. 
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В течение 2010 года в Калининградской области наблюдался 

неустойчивый тренд динамики инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования. Если в первом полугодии была отмечена 
положительная динамика – 114,2% к соответствующему периоду предыдущего 
года, то за период январь-сентябрь она сменилась на отрицательную - 92,0% к 
соответствующему периоду 2009 года. По итогам 2010 года в целом инвестиции 
в основной капитал составили 54 564,3 млн руб., или 82,7% к уровню 2009 года. 
Показатель объема инвестиций за 2010 год к соответствующему периоду 
предыдущего года в среднем по Российской Федерации 106,0%. 
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В 2010 году в экономику Калининградской области поступило 206,5 млн 
долл. США иностранных инвестиций, что в 1,84 раза больше, чем в 2009 году (в 
среднем по РФ в 1,4 раза). Соответственно возросла доля иностранных 
инвестиций, приходящихся на Калининградскую область, с 0,2% иностранных 
инвестиций в Российскую Федерацию до 0,4%. Это весьма важное изменение, 
так как показатель привлеченных иностранных инвестиций на душу населения в 
Калининградской области составляет менее 1/3 от среднероссийского. 

Важнейшей позитивной тенденцией экономического развития в 2010 году 
был рост прибыли прибыльных организаций. По сравнению с январем – 
ноябрем предыдущего года в Калининградской области произошел 
существенный рост по данному показателю - в 2 раза (в среднем по РФ -  
136,2%). В области заметно увеличилась доля прибыльных предприятий и 
организаций (без субъектов малого предпринимательства) в процентах к общему 
количеству, с 59,1 до 64,8%. 

По внешнеэкономической деятельности рост объема внешнеторгового 
оборота составил 148,1%, в том числе по экспорту 111,8%, по импорту 151,9%, и 
суммарно достиг 8596,7 млн долл. США (в 2009 году - 5804,8 млн долл. США). В 
структуре внешнеторгового оборота доминирует импорт продукции и услуг,  на 
долю которого приходится 92,6% (в 2009 году – 90,3%). 

Оборот розничной торговли и объем платных услуг формировались под 
влиянием перераспределения структуры потребительских расходов в пользу 
покупки товаров первой необходимости, воздержанного спроса на 
непродовольственные товары длительного пользования, оплаты обязательных 
услуг. В 2010 году произошло сокращение оборота розничной торговли, который 
составил 98,2% к уровню предыдущего года, в том числе: по розничной торговле 
пищевыми продуктами (включая напитки и табачные изделия) – 98,9%, по 
непродовольственным товарам – 97,7%. В среднем по РФ оборот розничной 
торговли за 2010 год составил 104,4%, по пищевым продуктам 105,1%, 
непродовольственным товарам 103,8%. 

Сокращение оборота розничной торговли в Калининградской области 
связано со снижением потребительской активности населения (сокращением 
потребительского спроса) под влиянием низкой динамики реальных денежных 
доходов, высокого уровня безработицы, сокращения объемов потребительского 
кредитования. При этом необходимо обратить внимание, что по среднедушевому 
обороту розничной торговли Калининградская область отстает от 
соответствующих показателей по РФ в целом (82% от среднероссийского 
значения). 

За анализируемый период показатель объема платных услуг в 
Калининградской области составил 100,2% и сопоставим с уровнем  данного 
показателя по стране в целом (101,4%). 

Индекс потребительских цен на товары и услуги (декабрь 2010 года к 
декабрю 2009 года) составил по Калининградской области 108,0% (в среднем по 
РФ – 108,8%), в том числе: 

− на продовольственные товары – 112,8% (в среднем по РФ – 112,9%);  
− на непродовольственные товары – 104,5% (в среднем по РФ – 105,0%); 
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− на платные услуги – 105,9% (в среднем по РФ – 108,1%). 
По степени сдерживания увеличения тарифов на услуги жилищно-

коммунального хозяйства Калининградская область находится на 4-м месте в 
Северо-Западном федеральном округе. За период декабрь 2010 года к декабрю 
2009 года индекс потребительских тарифов на услуги ЖКХ в Калининградской 
области составил 108,1%, тогда как в среднем по округу – 111,8%, по РФ – 
117,2%.  

Денежные доходы населения составили 175042,2 млн руб. и по 
сравнению с 2009 годом увеличились на 6,5%. Денежные расходы населения за 
аналогичный период увеличились на 4,4% и составили 173940,9 млн руб. 
(превышение доходов над расходами составило 1101,3 млн руб.). 

Среднедушевые денежные доходы населения в 2010 году составили 
15552,4 руб. в среднем за месяц и по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года выросли на 6,5% (на 1,2% в реальном выражении). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 
декабре 2010 года составила 25432,8 руб. (по крупным и средним предприятиям). 
По сравнению с аналогичным периодом 2009 года она выросла на 24,4% 
(реальная на 15,2%). 

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате по 
состоянию на 1 января 2011 года снизилась по сравнению с 1 января 2010 года в 
5,6 раза и составила 90103 тыс. руб., в том числе по видам экономической 
деятельности: "Транспорт" - 71641 тыс. руб., "Обрабатывающие производства" - 
15965 тыс. руб., "Строительство" - 621 тыс. руб., "Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды" - 564 тыс. руб., "Образование" - 990 тыс. руб. 

Уровень безработицы в Калининградской области (в % от численности 
экономически активного населения) в среднем за 2010 год составил 10,6%. В 
2010 году удалось достичь снижения коэффициента напряженности на рынке 
труда с 6,9 на начало 2010 года до 2,5 на начало 2011 года на 1 заявленную 
вакансию. На сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы является 
важнейшим индикатором социально-экономического положения в области. 
Уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 января 2011 года 
составил 2,1% (на 1 января 2010 года – 2,9%). 

Общий уровень экономического развития региона определяет показатель 
производства валового регионального продукта на душу населения. По 
предварительным расчетам в Калининградской области ВРП на душу населения 
в 2010 году увеличился относительно предыдущего года и составил 204,8 тыс. 
руб. (в 2009 году - 182,5 тыс. руб.). Динамика ВРП Калининградской области и 
ВВП на душу населения представлена на графике (тыс. руб.). 
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Анализ статистических данных по основным макроэкономическим 
показателям развития области за 2010 год позволяет сделать вывод о том, что в 
процессе постепенного выхода экономики области из финансово-
экономического кризиса ситуация в реальном секторе экономики в целом 
улучшилась. Социально-экономическое развитие Калининградской области 
характеризуется постепенным восстановлением основных макроэкономических 
показателей, укреплением налогооблагаемой базы, что создает экономические 
предпосылки для роста собственных доходов областного бюджета. По итогам 
2010 года налоговые и неналоговые поступления в областной бюджет 
увеличились по сравнению с 2009 годом на 3910,9 млн руб., или на 28,1%. 

Наметившиеся позитивные тенденции экономического развития 
сопровождаются как реализацией налогового потенциала экономики области, так 
и ростом всей совокупности обязательных платежей, мобилизуемых на 
территории Калининградской области в бюджетную систему, создавая 
финансово-экономические предпосылки и основания для решения проблем 
реализации бюджетных полномочий и обеспечения расходных обязательств. 

 
Анализ прогнозируемых макроэкономических показателей, принятых  

при расчете областного бюджета на 2010 год  
 
При разработке проекта областного бюджета на 2010 год и на плановый 

период 2011 и 2012 годов Правительство Калининградской области исходило из 
перспективных и текущих задач социально-экономического развития 
Калининградской области, бюджетной и налоговой политики, определенной на 
среднесрочную перспективу. При формировании областного бюджета на 2010 
год были учтены следующие исходные макроэкономические показатели: объем 
ВРП -187051,0 млн руб.; темп роста экономики (ВРП в сопоставимых ценах, к 
предыдущему году) – 100,7%; инвестиции в основной капитал – 63976,9 млн 
руб.; индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) – 
107,5%. 
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Динамика показателей социально-экономического развития 
Калининградской области (по данным Федеральной службы государственной 
статистики) и данных прогноза социально-экономического развития 
Калининградской области на 2010 год и на период до 2014 года, представленных 
к проекту бюджета Калининградской области на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов, приведена в таблице: 

 

Показатели 
Отчет* Оценка* Факт Прогноз* Факт 

Отклонение 
абсолютное 

2008 2009 2009 2010 2010 
Факт /  

прогноз 2010 
1 2 3 4 5 6 7 

ВРП в действующих ценах, 
млн руб. 180470,0 171199,0 171295,7 187051,0 192124,0** 5073 
в сопоставимых ценах, к 
предыдущему году, % 109,9 87 85,1 100,7 107,8 7,1 
Индекс промышленного 
производства 104,3 83,4 89,5 108,9 131,2 22,3 
Добыча полезных ископае-
мых, млн руб. 15581,4 13923,7 13213,6 13079,5 12930,2 -149,3 
индекс производства, в % к 
предыдущему году 99,6 92,1 94,3 91,7 92,9 1,2 
Обрабатывающие произ-
водства, млн руб. 195525,7 160731,0 149019,0 185594,3 196629,0 11034,7 
индекс производства, в % к 
предыдущему году 111,1 80,2 80,9 110 147,6 37,6 
Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды, млн руб. 13970,6 18380,4 15726,3 22402,1 18384,2 -4017,9 
индекс производства, в % к 
предыдущему году 102,7 105 92,8 110 111,0 1,0 
Продукция сельского хо-
зяйства во всех категориях 
хозяйств, млн руб. 15836,4 17363,2 16826,1 19402,5 16869,0 -2533,5 
индекс производства, в % к 
предыдущему году 115,6 103,9 109,9 104,1 100,0 -4,1 
Выполненный объем работ 
по виду деятельности 
"Строительство", млн руб. 24214,7 21259 24463,9 19280 22405,0 3125 
индекс производства, в % к 
предыдущему году 96,1 85,1 86,5 89,4 57,7 -31,7 
Оборот розничной торговли 
в действующих ценах, млн 
руб. 76299,0 80173,3 85951,3 89187,0 88034,9 -1152,1 
в сопоставимых ценах, к 
предыдущему году, % 115,1 96,8 101,5 104,5 98,2 -6,3 
Объем платных услуг насе-
лению в действующих це-
нах, млн руб. 23914,9 26714,3 25470,1 30486,3 27567,2 -2919,1 
в сопоставимых ценах, к 
предыдущему году, % 107,2 98,4 96,1 103,1 100,0 -3,1 
Сводный индекс потреби-
тельских цен (декабрь к 
декабрю), % 115,2 109,5 108,0 107,5 108,0 0,5 
Инвестиции в основной 
капитал в действующих 
ценах, млн руб. 67040,8 63801,0 53568,4 63976.9 54564,3 -9412,6 
в сопоставимых ценах, к 
предыдущему году, % 127,1 90,7 69,8 91,2 82,7 -8,5 
Численность занятых в эко-
номике, тыс. чел. 447 436 459,5 440 461,2 21,2 
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1 2 3 4 5 6 7 
Фонд заработной платы, 
млн руб. 75800 72501 69427,4 79205 70621,1** -8584 
Реальная заработная плата, 
в % к предыдущему году 105 95,4 94,9 102,2 107,0 4,8 
Реальные располагаемые 
денежные доходы населе-
ния, в % к предыдущему 
году 96,3 94,7 101,0 104,8 101,2 -3,6 

* Прогноз социально-экономического развития Калининградской области на 2010 год и на период до 2014 года. 
** По данным министерства экономики Калининградской области. 
 

Анализу макроэкономических показателей развития Калининградской 
области на 2010 год предшествовал анализ ожидаемых оценок показателей за 
2009 год, являющихся базовым периодом для прогнозирования. Из приведенной 
таблицы видно, что по оценке министерства экономики Калининградской 
области большая часть макроэкономических показателей 2009 года оценивается 
ниже уровня 2008 года. Эта оценка подтверждается статистическими данными 
фактического исполнения, но с отклонениями в уровне снижения (кроме 
показателей оборота розничной торговли, численности занятых в экономике и 
реальных денежных доходов населения, по которым произошёл рост 
относительно 2008 года, при оценке падения). 

Выше уровня 2008 года оценены показатели по виду экономической 
деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 
105,0%, продукция сельского хозяйства - 103,9% и сводный индекс 
потребительских цен - 109,5%. И если оценка сводного индекса потребительских 
цен близка к фактическому итогу 2009 года (108,0%), а индекс продукции 
сельского хозяйства был на 6 процентных пунктов выше оценки, то индекс 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды по итогам года 
отразил диаметрально противоположную тенденцию - падение к уровню 2008 
года (92,8%). 

Развитие экономики Калининградской области в 2010 году 
осуществлялось крайне неравномерно. Экономический рост и увеличение объема 
производства в одних отраслях сочетается с падением и стагнацией в других. С 
одной стороны, это свидетельствует о дифференциации условий и перспектив 
развития отдельных видов деятельности, а с другой - о сложности 
прогнозирования бюджетообразующих показателей. 

Анализ динамики макроэкономических показателей за 2010 год (условий 
исполнения бюджета) показывает, что они существенно отличаются от 
прогнозных значений, послуживших базой для формирования параметров 
бюджета Калининградской области на соответствующий финансовый год. 

По большей части макроэкономических показателей прогноз оказался 
заниженным относительно фактических показателей статистики по итогам 2010 
года. Диапазон этих отклонений составляет от 0,5 процентных пункта по 
прогнозу сводного индекса потребительских цен до 37,6 процентных пункта по 
прогнозу индекса роста обрабатывающих производств. 

По показателям динамики производства продукции сельского хозяйства, 
объема платных услуг, реальных денежных доходов населения прогноз оказался 
завышенным относительно оперативных отчетных данных статистики за 2010 



 
 

 
Б а л т и й с к и й  э к о н о м и ч е с к и й  ж у р н а л  № 1 ( 5 )   

32

год (на 4,1; 3,1; 3,6 процентных пункта, соответственно). А фактическое падение 
индекса производства по виду деятельности "Строительство", который составил 
57,7%, оказалось значительно ощутимее прогнозного (89,4%), так же как и по 
показателю инвестиций  в основной капитал (91,2% - прогноз, 82,7% - факт). 

Таким образом, оценка показателей базового периода (2009 г.), прогноз 
социально-экономического развития (2010 г.) и, следовательно,  
макроэкономические условия формирования областного бюджета недостаточно 
обоснованно отражают реальные процессы, происходящие в социально-
экономическом развитии области. Допускаемые в прогнозе социально-
экономического развития Калининградской области погрешности сказываются 
на надежности бюджетного планирования при формировании доходов бюджета 
и являются одним из дезориентирующих моментов в процессе исполнения 
бюджета. Тем самым нарушается преемственность и предсказуемость 
бюджетных проектировок, бюджет становится менее стабильным, ослабляются 
качественные основы для заключения многолетних государственных контрактов. 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации "О бюджетной 
политике в 2010-2012 годах" акцентируется внимание на соблюдении норм 
Бюджетного кодекса и, в частности, статьи 37, указывающей на принцип 
достоверности бюджета, означающий надежность показателей прогноза 
социально-экономического развития соответствующей территории и 
реалистичность расчета доходов и расходов бюджета. И надежность 
прогнозирования является одной из основополагающих предпосылок качества 
бюджетного планирования. 
 
Анализ общих характеристик исполнения областного бюджета на 2010 год 

 
Законом Калининградской области от 30.11.2009 г. №399 "Об областном 

бюджете на 2010 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" бюджетные 
назначения были утверждены по доходам в сумме 18196,8 млн руб. и по 
расходам в сумме 20119,5 млн руб. Размер дефицита областного бюджета 
спрогнозирован в размере 1922,8 млн руб. 

В первоначальной редакции областной бюджет был принят без учета 
безвозмездных поступлений, за исключением безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета в виде дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности и иных безвозмездных поступлений – от государственной 
корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. Безвозмездные поступления составили 3,98 и 2,1% соответственно к 
общему объему утвержденных доходов областного бюджета. Учитывая, что 
областной бюджет находится в значительной зависимости от финансовой 
помощи из федерального бюджета (34,7% всех доходов), при принятии бюджета 
Калининградской области изначально предполагались значительные изменения в 
доходной и расходной части бюджета в процессе его исполнения.  

В последующем, Законом Калининградской области от 22.12.2009 г. №402  
"О внесении изменений в Закон Калининградской области от 30.11.2009 г. №399 
"Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" и 
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в ходе его исполнения в 2010 году в основные характеристики бюджета (по 
доходам, расходам, дефициту) вносились неоднократные изменения (8 раз). 
Общий результат всех изменений бюджетных назначений представлен в 
таблице: 

 

Наименование 
Первоначальный 
бюджет, млн руб. 

Итоговые уточ-
ненные назначе-
ния, млн руб. 

Отклонение 
абсолютное, 
млн руб. 

Отклонение 
относительное 

Доходы, всего 18196,8 30774,9 12578,1 69,1% 
Расходы, всего 20119,5 37369,3 17249,8 85,7% 
Дефицит -1 922,8 -6 594,4 4 671,6 в 3,4 раза 

 
Последовательность и направленность вносимых изменений в бюджетные 

назначения по доходам и расходам представлена на нижеследующем графике 
(млн руб.): 

18196,80

24015,64
24547,16

26046,19

26311,93 29020,59

31159,62

30774,89 31329,75

20119,50

26286,50

30346,93

34234,58 34501,53
35514,98

37754,01

37369,27

33393,27

15417,79

15420,03
17728,69 17805,69 17806,78

1670,29 1751,24 1760,73 2047,34 2048,59 1999,66
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Доходы 

Расходы

Налоговые и неналоговые доходы

Доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

 
 
Вносимые в областной бюджет корректировки бюджетных назначений 

имеют разную направленность. Если до 29 ноября 2010 г. результатом всех 
изменений бюджетных назначений по доходам и расходам являлось их 
увеличение, то в конце года областным законом от 27.12.2010 г. №528 вносятся 
изменения по их сокращению. По доходам производится сокращение с 31159,6 
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млн руб. до 30774,9 млн руб., или на 1,3%, по расходам с 37754,0 млн руб. до 
37369,3 млн руб., или на 1,0%. 

С учётом внесённых изменений уточненные доходы областного бюджета 
на 2010 год составили 30774,9 млн руб., что на 12578,1 млн руб., или на 69,1% 
больше первоначально утвержденных назначений, расходы - 37369,3 млн руб. 
(+17 249,8 млн руб., или 85,7%). Дефицит областного бюджета установлен в 
объеме 6594,4 млн руб., или в 3,4 раза больше относительно первоначально 
утверждённого показателя. 

Дефицит областного бюджета в ходе корректировок сначала 
увеличивается относительно первоначально запланированного объема в 4,23 раза  
(с -1922,8 млн руб. до -8189,6 млн руб.), а затем сокращается на 19,5%               
(до -6594,4 млн руб.).  

Последовательность и направленность вносимых изменений в бюджетные 
назначения по дефициту бюджета представлена на нижеследующем графике 
(млн руб.): 

1922,80 2270,80

5799,70

8188,30

8189,50

6494,30

6594,30
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Посткризисные сложности развития, неточности прогнозирования 

основных макроэкономических показателей и назначений областного бюджета 
повлияли на то, что в течение 2010 года закон об областном бюджете 
корректировался трижды по объему налоговых и неналоговых доходов, 4 раза по 
доходам за счет средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, 6 раз по объему дефицита областного бюджета. 

Внесённые изменения в бюджетные назначения обусловлены в основном: 
− необходимостью отражения в доходной и расходной части областного 

бюджета полученных федеральных целевых средств; 
− поступлением в 2010 году собственных доходов в объёмах, не 

совпадающих с первоначально запланированными показателями; 
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− перераспределением ассигнований по субъектам бюджетного 
планирования в связи с уточнением расходных обязательств областного бюджета 
и изменениями в поступлении доходов в ходе  исполнения бюджета. 

Вносимые изменения по увеличению назначений объема доходов 
областного бюджета в части поступлений из других бюджетов бюджетной 
системы РФ в значительной мере обусловлены решениями и действиями 
соответствующих федеральных органов власти. Вносимые в процессе 
исполнения бюджета 2010 года изменения налоговых и неналоговых доходов, 
доходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, а также дефицита, в большей мере 
обусловлены недостаточным уровнем прогнозирования и бюджетного 
планирования соответствующих органов исполнительной власти 
Калининградской области. В этой связи встает вопрос совершенствования 
организационных резервов финансирования. 

Правительству Калининградской области необходимо обратить особое 
внимание на потенциальные возможности, связанные с совершенствованием 
прогнозирования динамики макроэкономических показателей, берущихся за 
основу при формировании проекта бюджета и, соответственно, качества 
формирования и исполнения бюджета Калининградской области. 
Сравнительный анализ фактической динамики макроэкономических показателей 
развития Калининградской области показывает их заметное отклонение от 
прогнозируемых значений, а объем доходов, дефицита и расходов областного 
бюджета в процессе исполнения существенно отклоняется от первоначальных 
показателей бюджета. 

Согласно отчету об исполнении областного бюджета фактически в 
доходную часть зачислено 31329,7 млн руб. доходов, или 101,8% уточненных 
бюджетных назначений (100,1% к уточненным показателям бюджетной 
росписи), что на 13132,98 млн руб., или на 72,17% выше первоначально 
утвержденного показателя. Расходы бюджета исполнены в сумме 33393,3 млн 
руб., или на 89,4% к уточненным показателям бюджета (на 89% к уточненным 
показателям бюджетной росписи), что на 13273,7 млн руб., или на 65,97% выше 
первоначально утвержденного показателя. В результате при утвержденном 
дефиците в размере -6594,4 млн руб. (-6147,5 млн руб. по уточненным 
показателям бюджетной росписи) фактически бюджет исполнен с дефицитом          
-2063,5 млн руб. 

Как показывает анализ, принятый областной бюджет оказался 
заниженным и был сформирован без достаточного учета влияния 
макроэкономических процессов, происходящих в реальной экономике в 
условиях выхода из кризисной ситуации. Неточности прогнозирования основных 
макроэкономических показателей повлияли на то, что в течение большей части 
2010 года правительство Калининградской области решало проблему изыскания 
значительных дополнительных источников доходов. 

Данные о фактическом исполнении бюджета в сравнении с первоначально 
утвержденным бюджетом и уточненными показателями бюджета приведены в 
таблице: 



 
 

 
Б а л т и й с к и й  э к о н о м и ч е с к и й  ж у р н а л  № 1 ( 5 )   

36

Наименование 
Бюджет, утвержден-
ный Законом КО от 
30.11.2009 г. №399 

Бюджет с изм.  
в ред.                              

от 27.12.2010 г. 
№528 

Исполнено за 2010 год 

сумма 
в % к 

бюджету 
уточненному 

бюджету 
Доходы, всего  18196,8 30774,9 31329,7 172,17 101,8 
Расходы, всего  20119,5 37369,3 33393,3 165,97 89,4 
Дефицит  -1922,8 -6594,4 -2063,5 7,3 в 3,2 раза 

 
В сравнении с уровнем 2009 года объём доходов областного бюджета в 

2010 году уменьшился (90,9%). При этом в структуре доходных источников 
существенно возросла доля налоговых и неналоговых доходов (с 40,3 до 56,8%), 
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (с 4,6 
до 6,4%), при уменьшении доли безвозмездных поступлений (с 55,1 до 36,8%). 
Структура и динамика доходов областного бюджета представлена в таблице: 

 

Показатели  
2009 г. 2010 г. 2010  

к 2009 г., % млн руб. % млн руб. % 
Доходы, всего 34478,1 100,0 31329,8 100,0 90,9 
Налоговые и неналоговые доходы 13895,9 40,3 17806,8 56,8 128,1 
Безвозмездные поступления 18993,3 55,1 11523,3 36,8 60,7 
Доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельно-
сти 1588,9 4,6 1999,7 6,4 125,9 

 
Высокие темпы роста налоговых и неналоговых доходов по итогам 2010 

года обусловили превышение их докризисного уровня на 19,1% (14952,8 млн 
руб. в 2008 году). 

В сравнении с 2009 годом объем федеральных трансфертов уменьшился на 
39,8%, что связано с сокращением антикризисной поддержки регионов 
Правительством страны. Безвозмездные поступления в целом сократились на 
39,3%. Объем безвозмездных поступлений в 2010 году сопоставим с 
докризисным 2008 годом (11336,5 млн руб.). 

Расходы областного бюджета за 2010 год исполнены на 33393,3 млн руб., 
или на 89,0% от уточненных бюджетных ассигнований. Исполнение расходов по 
разделам функциональной классификации представлено в следующей таблице 
(млн руб.): 
 

Раздел Наименование показателя 
Уточненные 
назначения*  

Исполнено 
% исполне- 

ния 
1 2 3 4 5 

0100 Общегосударственные вопросы 1293,7 960,5 74,3 
0200 Национальная оборона 22,9 22,3 97,7 
0300 Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 744,2 727,7 97,8 
0400 Национальная экономика 6621,98 5861,7 88,5 
0500 Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 936,8 345,5 36,9 
0600 Охрана окружающей среды 18,8 16,7 88,8 
0700 Образование 1536,7 1452,5 94,5 
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1 2 3 4 5 
0800 Культура, кинематография и сред-

ства массовой информации 995,1 526,1 52,9 
0900 Здравоохранение, физическая 

культура и спорт 1347,5 1007,9 74,8 
1000 Социальная политика 4814,7 4495,6 93,4 
1100 Межбюджетные трансферты 17073,1 16053,7 94,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ (без пред-
принимательской деятельности) 35405,5 31470,3 88,9 

 Расходы за счет предприниматель-
ской и иной приносящей доход 
деятельности 2114,3 1923,0 91,0 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 37519,8 33393,3 89,0 
* По бюджетной росписи. 

 
Из приведенных в таблице данных видно, что в 2010 году практически все 

разделы областного бюджета недофинансированы относительно уточненных 
назначений. При этом в наибольшей степени недофинансированы расходы по 
разделам "Жилищно-коммунальное хозяйство" (36,9%), и "Культура, 
кинематография и средства массовой информации" (52,9%). Такой значительный 
объем неисполнения расходов областного бюджета, который был установлен 
сводной бюджетной росписью, вызван не экономией бюджетных расходов, а 
недостаточным уровнем исполнения расходов. 

В целях оценки ритмичности и стабильности исполнения областного 
бюджета в 2010 году проведен анализ поквартального исполнения. В течение 
первого, второго и третьего кварталов 2010 года при исполнении областного 
бюджета просматривается тенденция опережающего роста поступлений доходов 
над исполнением расходов. Бюджет исполняется с профицитом в связи с 
недостаточным уровнем исполнения расходов. В четвертом квартале происходит 
форсированный рост расходов (38,16% годовых назначений) и пиковый для 2010 
года дефицит бюджета. Данные поквартального исполнения бюджета приведены 
в таблице (без учета предпринимательской деятельности): 

 

Наименование 
Исполнено за 2010 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого за год 
Расходы, млн руб. 

% 
4208,6 
13,37% 

7026,5 
22,33% 

8225,1 
26,14% 

12010,0 
38,16% 

31470,3 
100,0% 

Доходы, млн руб. 
% 

5879,5 
20,05% 

7194,6 
24,53% 

8491,3 
28,95% 

7764,7 
26,47% 

29330,1 
100,0% 

Дефицит (-) / 
Профицит (+) 

+1670,9 +168,1 +266,2 -4245,3 -2140,2 

 
Как показывает анализ исполнения бюджета, основными причинами  

недостаточного уровня исполнения расходов являются неготовность объектов и 
работ, подлежащих оплате по факту надлежащего исполнения, а также 
организационно-административные неувязки и сложности, возникающие в 
процессе формирования и исполнения бюджета в части межбюджетных 
трансфертов. Практика предоставления отдельных видов межбюджетных 
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трансфертов в конце финансового года, равно как и неритмичность  
поступления, снижают эффективность  использования бюджетных средств (в том 
числе по софинансированию) и являются одной из причин неисполнения 
расходов и формирования остатков. Остаток средств на счете областного 
бюджета на 01.01.2011 года составил 4388,3 млн руб., в том числе целевых 
средств 1324,7 млн руб. 

Характерной чертой формирования доходов областного бюджета является 
высокая зависимость от безвозмездных поступлений – межбюджетных 
трансфертов с федерального уровня. С одной стороны, это отражает хроническое 
несоответствие между расходными обязательствами и финансовыми 
возможностями областного бюджета, а с другой - снижаются возможности 
влияния субъекта РФ на формирование своих доходов и прогнозирование их 
поступления в областной бюджет. В этой связи был проведен анализ всей 
совокупности фактически собираемых на территории области налогов, других 
обязательных платежей и сборов в бюджетную систему РФ. Вертикальный 
баланс доходов Калининградской области представлен в таблице (млрд руб.): 

 

№ 
стр. 

Показатели 2006 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

1. Налоги, таможенные платежи и сборы 
в бюджетную систему: 

 
53,7 

 
91,0 

 
66,1 

 
118,7 

2. • в федеральный бюджет 40,6 70,0 47,3 65,6 
3. в т. ч. таможенные платежи 27,4 47,8 29,0 37,7 
4. • в консолидированный бюджет 

области 13,1 21,8 18,8 53,1 
5. Взносы во внебюджетные фонды 

(ЕСН) 6,1 10,2 11,6 13,2 
6. Итого собранных налогов и других 

обязательных платежей по Кали-
нинградской области 

 
59,8 

 
101,2 

 
77,7 

 
131,9 

7. ВСЕГО ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

 
40,6 

 
70,0 

 
47,3 

 
65,6 

8. Отношение объема средств, перечис-
ленных в федеральный центр, к объ-
ему собранных на территории области 
платежей (стр. 7/стр. 6), % 

 
67,9 

 
69,2 

 
60,8 

 
49,7 

9. Перечислено из федерального бюд-
жета в бюджет Калининградской об-
ласти (субсидии, субвенции и др.) 

 
4,9 

 
11,1 

 
18,1 

 
10,9 

10. Превышение перечисленных 
средств (стр. 7/стр. 9) 8,3 раза 6,3 раза 2,6 раза 6,0 раза 

11. Перечислено из федерального бюд-
жета региональным федеральным 
структурам 

 
18,9 

 
21,6 

 
25,1 

 
24,5 

12. ВСЕГО ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 
23,8 

 
32,7 

 
43,2 

 
35,4 

13. БАЛАНС (превышение перечисле-
ний в федеральный центр над по-
ступлениями из центра (стр. 7/стр. 
12) 

16,8 
(2,4 раза) 

37,3 
(2,1 раза) 

4,1 
(1,1 раза) 

30,2 
(1,9 раза) 
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Как показывает анализ, позитивные тенденции экономического развития 
сопровождаются как реализацией налогового потенциала экономики области, так 
и ростом всей совокупности обязательных платежей и сборов в бюджетную 
систему. 

Приведенные фактические данные свидетельствуют о значительном 
превышении перечисляемых налогов и других обязательных платежей в 
федеральный центр над поступлениями из федерального бюджета. 
Соответственно, сложившиеся межбюджетные отношения субъекта РФ и 
федерального центра, при которых область позиционируется как дотационный 
регион, не соответствуют реалиям при рассмотрении всей совокупности 
финансово-экономических отношений. Это создает финансово-экономические 
предпосылки и основания для постановки вопроса о совершенствовании 
межбюджетных отношений, решения проблем реализации бюджетных 
полномочий и обеспечения расходных обязательств субъекта РФ не за счет 
финансовой помощи федерального центра, а за счет увеличения доли 
поступлений в областной бюджет доходов (налогов), собираемых на территории 
Калининградской области. 

 
 

УДК 336.1(3)(091) 
Возникновение и становление финансовых отношений                          

в странах Древнего мира 
 

Н.П. Стекольщикова 
 

В статье рассмотрены предпосылки и основные причины зарождения 
финансовых отношений в странах Древнего мира. Освещен период появления и 
становления финансов в государствах Древнего востока и государств Эллады и 
Древнего Рима. В научной работе нашли отражения основные государственные 
доходы и расходы  древних государств Месопотамии, Египта и Китая, показаны 
особенности формирования финансовой и денежной систем Древней Греции и 
Древнего Рима.  

Анализ возникновения и эволюции финансовых отношений рассматривается 
во взаимосвязи с государственной социально-экономической политикой, 
реализуемой в период функционирования государств Древнего мира и античности. 

 
Preconditions and the main reasons of origin of financial relations in states of the 

ancient world are shown in this article. The article reveals the period of onset and 
establishment of finances in the states of the Ancient East, Hellas and ancient Rome. Also 
the article shows the main public revenues and expenditures of ancient states 
(Mesopotamia, Egypt, China). Features of formation of financial and monetary system in 
ancient Greek and ancient Rome are shown in this work. The author considers analysis of 
origin and evolution of financial relations with interconnection with state socioeconomic 
policy that was being realized in the period of functioning of states of the ancient world. 

 
Ключевые слова: финансы Древнего мира, античные финансы, эволюция 

финансовых отношений, доходы и расходы древних государств, натуральные 
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повинности, налоги, эталон стоимости, зарождение денежной системы, обменные 
трапезы, налоговые реформы древнего Рима. 

Keyword: finance ancient world, ancient finances, evolution financial relations, 
income and expenditure ancient states, natural service taxes, etalon value, the emergence 
monetary system, exchange among, tax reform ancient Rome. 

 
Период зарождение финансовых отношений берет свое начало в 

государствах Древнего мира задолго до нашей эры. Изучить один из основных 
этапов в развитии человечества: распад родового строя, возникновение классов и 
древних рабовладельческих обществ, создание государств, начало цивилизаций и 
экономики, зарождение финансов позволяет история государств Древнего мира и 
античности, возникших в  период VII-IV тыс. до н.э.  

Древний восток. 
Развитие сельского хозяйства, а позднее – ремесел послужили развитию 

товарного обмена. Войны и торговля увеличивали имущественное расслоение, 
что послужило делению общества на классы - рабовладельцев и рабов. Для 
охраны интересов собственников и их имущества, а также защиты от внешней 
опасности создается государство. Первые государства Древнего Востока 
принимают форму деспотии - вся верховная власть и земли принадлежит царю. 
Часть общинных земель была передана священникам. Таким образом, 
создавались дворцовые и храмовые хозяйства. Царские земли сдавались в 
аренду, оформлявшуюся договором. Обычно арендная плата вносилась частью 
урожая. Общины, которые пользовались царской землей, несли в пользу царя 
повинности и платили налоги. С момента возникновения государства 
и разделения общества на классы, когда нарождающийся государственный 
аппарат потребовал соответствующих средств для своего содержания, налоги и 
сборы стали выступать необходимым звеном экономических отношений. 
По словам английского экономиста С. Паркинсона: "Налогообложение старо, как 
мир, и его начальная форма возникла, когда какой-нибудь местный вождь 
перегораживал устье реки, место слияния двух рек или горный перевал и взимал 
плату за проход с купцов и путешественников"1. 

В древности, при несложном государственном устройстве, при слабом 
развитии государственных потребностей и при удовлетворении последних 
личной службой и натуральными повинностями граждан налоги играли весьма 
скромную роль в государственном хозяйстве. Начальный этап развития 
налогообложения отличается случайным характером налогов, которые, как и 
механизмы их взимания находятся еще в зачаточном состоянии. Данные  
отношения представляли собой общинно-государственную деятельность, 
связанную в большей части с жертвоприношением. Оно было неписаным 
законом и являлось принудительной выплатой (сбором) с четко определенной, 
фиксированной ставкой. В Пятикнижии Моисея сказано: "И всякая десятина на 
земле из семени земли и из плодов дерева принадлежит Господу". Сборы 
основывались на языческих верованиях людей и их готовности пойти на все ради 

                                           
1 Налоги: учеб. пособие; под ред. Д. Черника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: "Финансы 
и статистика", 1996. - С. 4.  
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удовлетворения воли богов. Далее налоги существовали в виде бессистемных 
платежей преимущественно в натуральной форме. Подданные несли повинности 
личного характера в виде барщины, оброка, участие в походах), налоги 
уплачивали продовольствием, фуражом, снаряжением для армии и т.п. 

Необходимо отметить, что во всех древних государствах налогообложение 
имело много общего: отсутствие системы и финансового аппарата для 
установления и сбора налогов, натуральная форма их изъятия, значительный 
налоговый гнет на подданных.  

Одними из первых, возникших на нашей планете государств, были 
древние государства Месопотамии2. Особенностью экономики древнейших 
государств Месопотамии было сосуществование сельской общины с 
рабовладельческим хозяйством. Пересекающие с севера на юг страну две 
большие реки Тигр и Евфрат создали плодородную от речных наносов долину и 
служили хорошими транспортными магистралями, связывающими государства 
Месопотамии с их соседями. Теплый климат, наличие воды и плодородной 
почвы способствовали развитию сельского хозяйства.  

Одним из крупнейших центров древней цивилизации являлся Вавилон, 
возникший в результате ряда политических изменений в Месопотамии. 
Управление государством осуществлялось через сложный бюрократический 
аппарат, который состоял из трех основных ведомств: финансового, военного и 
публичных работ. Среди высших сановников государства - визирь, дворецкий, 
начальник финансов, кравчий, главный военачальник. Высшей судебной 
инстанцией являлся царь, который назначал чиновников для выполнения 
судебных функций.   

Страна была разделена на области, управление которыми осуществляли 
царские чиновники. Во главе больших городов стояли наместники царя. Они 
отвечали за поддержание порядка и сбор налогов.  

Развитие земледелия, ранее создание государства, а с ним и царского 
двора, войска, чиновничества, городов послужило быстрому выделению из 
сельского хозяйства ремесла как самостоятельной отрасли. Наибольшее развитие 
получило гончарное и кирпичное производство, кораблестроение, 
металлургическая обработка меди, позднее - производство бронзовых и 
железных изделий. Развитое скотоводство обеспечивало сырьем кожевенное и 
текстильное производство. Все это способствовало быстрому развитию 
производительных сил. Источниками рабочей силы были либо военнопленные, 
либо местные жители, попадавшие в кабалу и становившиеся рабами. Рабов 
покупали и продавали. Цена за раба колебалась от 14 до 20 шекелей серебром3.  

Введение единой системы мер и веса способствовало развитию торговли.  
Развитие земледелия, ремесел и торговли привели к усилению роли государства 
в экономике страны и укреплению финансов. Создаваемая сначала в 

                                           
2 Шумерские племена, пришедшие в Месопотамию из восточных горных областей в IV тыс. до  
н.э., создали государство Шумер. Семиты, жившие в V тыс. до н.э. в районе северной Африки, 
постепенно заселили Аравию, Сирийскую степь, а затем Месопотамию, где создали государство 
Аккад, а позже государство Вавилон.  
3 Шекель равнялся примерно 8 г. серебра. 
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натуральном хозяйстве сельскохозяйственная и ремесленная избыточная 
продукция позволила начать ее обмен между производителями, затем в более 
широких масштабах - внутри страны, а позже вывозить за пределы государства. 
Об уровне торговли и наличии в стране уже в III тыс. до н. э. широких торговых 
связей свидетельствуют дошедшие до нас тексты торговых договоров на 
продажу сельскохозяйственной, ремесленной продукции, а также недвижимости, 
земельных участков, домов.  

Операции с недвижимостью (продажа, залог земли, домов), торговля 
внутри страны, и особенно внешняя торговля послужили появлению в Древнем 
Вавилоне Торговых домов. Торговые дома, осуществляя коммерческие 
операции, получали постоянный доход с расчетных и кредитных операций, 
свободные денежные средства вкладывались в недвижимость и рабов. Особое 
значение  приобретает выдача ссуды под заклад товаров, имеющих 
определенные рыночные цены.  

В Вавилоне в VII-V в. до н.э. уже была известна банковская династия 
"Эгиби и сыновья", в Ниппуре - династия Мурашу. Они выполняли отдельные 
денежные операции, занимались кредитным хозяйством, проводили 
комиссионные операции по купле-продаже товаров, выдавали ссуды под 
расписку и залог товаров и недвижимости. Банковское дело приносило огромные 
доходы, которые по своим размерам превосходили храмовые и государственные. 

В Древнем Египте, где власть принадлежала мощной бюрократии, 
потребность в средствах для содержания такого государственного аппарата 
оказалась столь велика, что породила множество разнообразных налогов. 
Налоговые чиновники, функции которых в то время выполняли писцы - самые 
грамотные члены общества, сопровождали египтян даже в загробную жизнь: в 
гробницах фараонов среди статуэток прочих слуг, призванных сопровождать 
владыку после смерти, обнаруживаются и статуэтки писцов-налоговиков. Они 
должны были и на том свете помогать фараону наполнять государственную 
казну. 

Денег как таковых в Древнем Египте не существовало, все платежи 
производились в натуральной форме. Крупные чиновники извлекали доход из 
того имущества, которым они владели или управляли от имени царя. Царь сам 
был крупнейшим землевладельцем. Древние египтяне торговали на рынках, 
выплачивали жалованье, ссужали под проценты и собирали налоги, не пользуясь 
деньгами. В то же время, несмотря на то, что можно было гуся обменять на зерно 
или скот на древесину, был установлен эталон относительной стоимости товаров. 
Во времена Нового царства таким эталоном стоимости стала спираль из медной 
проволоки, которая называлась утен. Этот эталон получил настолько широкое 
распространение, что спираль стала иероглифическим знаком, обозначающим 
утен. Цена товаров в большинстве случаев соизмерялась именно с ней. На одном 
из изображений в храме Тота служитель Тутмос нарисован с податным списком, 
в котором стоимость каждого предмета оценена таким способом.  

Другой египетской единицей стоимости был дебен. Первоначально это 
слово означало "кольцо", затем оно стало обозначать вес предмета или его 
стоимость.  
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Система налогообложения в древнем Египте строилась следующим 
образом. Чиновники проводили перепись земли, скота, фруктовых деревьев у 
каждого крестьянина и землевладельца, после чего устанавливались налоги. 
Налогоплательщики отдавали часть своего урожая, скот, одежду, которую 
изготовляли их жены и дочери. Собранное зерно и другие продукты 
использовались для содержания чиновников, стражников и воинов. Сборы 
взимались сборщиками налогов, которые жестко следили за своевременной и 
полной уплатой налогов. Если крестьянину нечем было заплатить налог, он 
подвергался наказанию. Кроме уплаты налогов, крестьяне выполняли трудовые 
повинности, которые были связаны с рытьем каналов, ремонтом дамб, 
строительством дворцов и гробниц.  

Взимались налоги также с многочисленной армии писцов и чиновников. 
Эти люди обладали богатствами и могуществом благодаря дарам царя в обмен за 
свои услуги. В знак уважения и почета высокопоставленный чиновник мог 
получить различные драгоценности, рабов, скот, дорогую повозку, роскошную 
лодку, одежду, другое имущество. Поскольку сборщик налогов все это 
фиксировал и оценивал, то всегда мог подсчитать состояние каждого человека и 
взять с него соответствующий налог.  

По мере развития государств возникла "светская десятина", которая 
взималась в пользу влиятельных князей наряду с десятиной церковной. Такая 
практика существовала в различных странах на протяжении многих столетий: от 
Древнего Египта до средневековой Европы.  

Исторический путь финансов Древнего Китая также имеет свои 
особенности. Целому ряду реформ и политических переворотов способствовали 
экономические противоречия, которые достигали в Китае большой остроты.  

В IV в. до н.э. постепенно складываются объективные предпосылки 
создания единого древнекитайского государства, что обусловливает 
возникновение и развитие там финансовых отношений. Одной из таких 
предпосылок было развитие товарно-денежных отношений и налаживание 
постоянных хозяйственных связей между отдельными царствами. Показателем 
высокого уровня развития частной собственности и товарного хозяйства в 
Древнем Китае является широкое распространение металлической монеты. 
Например, в восточных царствах получили распространение монеты в виде 
ножа, а в северных - в виде заступа.  

Образование централизованного государства, появление вана (царя), его 
двора, чиновников, военачальников ускорили захват родовой и племенной 
верхушкой общинных земель. Часть общинников, лишившихся своих наделов, 
попадала в рабство. Как и в других странах древнего периода в основе 
экономики Древнего Китая была сельская община, а ведущим видом 
деятельности - сельское хозяйство. В то же время большое значение придавалось 
развитию ремесел. Со времен неолита здесь достигли высокого мастерства в 
обработке камня, кости, дерева. Большое развитие получило гончарное дело.  

Государственный строй первого древнекитайского государства с течением 
времени трансформировался в классическую восточную деспотию. Царь являлся 
сосредоточением высшей государственной власти, командующим войском, 
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высшей судебной инстанцией, верховным жрецом, ведущим свое происхождение 
от бога. По мере развития государства создавался чиновничий аппарат. Во главе 
этого аппарата был помощник вана. Ему подчинялись три чиновника, 
руководивших тремя главными ведомствами. Первое ведомство осуществляло 
надзор за хозяйственной жизнью страны, т.е. за сельскохозяйственными 
работами, торговлей, ценами на рынках. Второе - руководило войском. Третье - 
ведало всем земельным фондом и ирригационной системой страны.  

Для содержания вана, его двора, войска и чиновничества с населения 
собирались налоги. Основными источниками государственных доходов Древнего 
Китая являлись поземельный и подушный налоги. Ставка поземельного налога 
была сравнительно не высока но, учитывая, что земельная собственность 
концентрировалась в руках крупных землевладельцев, данный налог оказывался 
выгодным в первую очередь для богатых хозяев. Напротив, подушный налог, 
основная тяжесть которого падала на рядового земледельца, непрерывно 
повышался. В отличие от поземельного - подушный налог выплачивался не 
зерном, а деньгами. Подушным налогом облагалось все население империи в 
возрасте от 7 до 56 лет, а на отдельных территориях его взимали с детей, начиная 
с трехлетнего возраста. Для беднейшей части населения это было непосильным 
бременем. Простолюдины не только платили налоги, но и должны были в 
возрасте от 20 до 56 лет отбывать воинскую и трудовую повинности. Чиновники 
и знать освобождались от повинностей, от них можно было откупиться. Тех же, 
кто не располагал достаточными средствами для откупа, отбывание трудовой 
повинности нередко приводило к тяжелым последствиям. 

Налог с гор и озер взимался в размере четвертой части от полученных 
здесь доходов. В каждом городе были рынки. Государственными актами 
устанавливались качество и цены товаров. Рыночная торговля облагалась 
государственными сборами: за место на рынке и при заключении торговых 
контрактов. Важным источником доходов государственной казны являлась 
внешняя торговля. 

В целях получения дополнительных источников доходов, в 120 г. до н.э. 
была введена государственная монополия на добычу соли и производство 
железных орудий. Поскольку соль была наряду с зерном важнейшим предметом 
потребления в самых широких слоях общества, а спрос на железо непрерывно 
возрастал в связи с широким применением железных орудий труда в земледелии, 
соляные сборы и металлургические мастерские давали значительный доход. 
После введения монополии в большинстве округов империи были созданы 
специальные ведомства, отдававшие эти предприятия на откуп богатым купцам и 
ремесленникам. Расходы по добыче и переработке сырья были возложены на 
откупщика, которого государство снабжало необходимыми средствами и затем 
закупало у него готовую продукцию по твердым ценам. Такого рода монополия 
давала доход казне, но отрицательно сказывалась на ассортименте и качестве 
железных орудий, от которых фактически  зависела жизнь земледельца.  
Поэтому вскоре после введения монополии против нее начали выступать многие 
государственные деятели. В 81 г. до н.э. эта проблема стала предметом 
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ожесточенной дискуссии при дворе. В 98 г. до н.э. была отмена ранее введенная 
монополия на производство и продажу вина.   

Рост объема избыточного продукта привел к появлению сначала меновой, 
а затем и денежной торговли. Изначально в качестве денег использовались 
привозимые из южных стран раковины моллюска кауры. В результате развития 
частной собственности и товарного хозяйства широкое распространение  
получила металлическая монета.   

В эпоху династии Хань, в период 156 до н.э. – 87 до н.э.4, императором          
У-Ди производится попытка заменить металлические монеты на казначейские 
билеты. Целью данного решения является пополнение имперской казны, 
опустошаемой постоянными военными походами против монгольских 
кочевников. Казначейские билеты изготавливались из шкуры белого оленя и 
имели форму квадрата со специальным рисунком. Эти билеты имели разную 
покупательную способность и под страхом смертного наказания были 
обязательны к принятию. Стоимость одного казначейского билета составляла 
400 тысяч медных монет. Данный эксперимент был обречен на неудачу, так как 
количество белых оленей было весьма ограничено5. 

В III в. до н.э. государство Цинь превращается в сильное 
централизованное государство. В целях усиления государства административное 
деление было построено по территориальному признаку, узаконена свободная 
продажа и покупка земли, установлено налогообложение в соответствии с 
количеством обрабатываемой земли.  

Наибольшую известность получили реформы Ван Мана. Захватив власть в 
результате государственного переворота, в 9 г. н.э. Ван Ман провозгласил себя 
императором. В результате реформы Ван Мана была запрещена  купля-продажа 
земли, которая была объявлена царской; восстановлена система общинного 
землевладения, запрещена купля-продажа рабов. Было введено государственное 
регулирование рыночных цен и процентов по ссудам, проведена денежная 
реформа и введены новые налоги. Ван Ман стремился сосредоточить в руках 
государства все источники дохода и создать сильную бюрократическую 
империю. Развитие товарно-денежных отношений сопровождалось развитием 
договорной практики. При совершении торговых сделок требовалось заключение 
договора в письменной форме, кроме того уплачивалась денежная пошлина. С 
развитием ростовщичества получил распространение договор займа, который 
оформлялся долговой распиской.  

                                           
4 В Европе первые бумажные деньги появились в 1601 г. в Швеции. 
5 Вернулись к идее бумажных денег в Китае в начале IX века. Бумажные "купюры" называли 
"летающими деньгами", так как ветер мог легко унести их. В тот период казначейские билеты не 
являлись полноценным средством обмена. По сути это был сертификат, который частные банки 
выдавали торговцам в обмен на наличные деньги. В 1000 году китайские банки начали 
выпускать полностью конвертируемые банкноты под правительственные гарантии. На банкнотах  
имелась пометка о сроке, в течение которого они могли находиться в обращении. Как правило, 
он составлял три года. Поскольку денежная масса не имела соответствующего обеспечения, в 
XII веке разразившаяся гиперинфляция повлекла волну фальшивомонетничества. 
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Государства Эллады и Древнего Рима 
В развитии мировой цивилизации, экономических и финансовых 

отношений особенное место занимают государства Древней Греции и Древнего 
Рима.  

В отличие от Древнего Востока у греков, не было централизованного 
управления, как ни существовало единственного государства. От середины VIII 
в. до н.э. в Древней Греции началось активное основание отдельных полисов со 
своей замкнутой финансово-экономической системой. Полис включал в себя 
город и прилегающую сельскую территорию. Самым крупным полисом были 
Афины, занимавшие территорию в 2500 км2. Другие полисы были намного 
меньше, территория их не превышала 250 км2. Греки считали, что каждый город-
государство должен быть небольшим по размерам и населению. Несмотря на то, 
что между Городами-полисами иногда возникали противоречия, торговые, а 
затем и денежные взаимосвязи сохранялись.  

На ранних истоках создания государства управление делами, 
законодательство, суд, военное дело в полисах отправлялись личными 
повинностями граждан, поэтому каких-либо постоянных сборов на 
государственные нужды не устанавливалось. Доходы формировались в основном 
за счет чрезвычайных сборов с богатых граждан. В случаях, когда государство 
нуждалось в материальных средствах, например, для постройки публичных 
зданий, кораблей и т.п., устанавливались так называемые литургии 
(приношения). Учитывая, что уплата литургии была обязательной, то их можно 
отнести к категории чрезвычайных налогов. Взимались также сборы с лиц, 
принадлежащих к известным профессиям: с публичных женщин, с 
предсказателей и некоторых других, но это были не столько налоги, сколько 
сборы, установленные с полицейскими целями.  

В VII в. до н.э. в греческих торговых государствах, каковыми были Афины 
и Коринеи, начала складываться довольно цельная система налогообложения. 
Был введен налог на доходы в размере 1/10 или 1/20 части доходов, установлены 
торговые сборы и таможенные пошлины. Свободные граждане Афин налогов не 
платили, предпочитая им добровольные пожертвования. Однако если 
государству предстояли крупные расходы, народное собрание вводило 
обязательное налогообложение для всех. Это позволяло концентрировать и 
расходовать средства в случае военных действий, на содержание наемных армий, 
возведение укреплений вокруг городов-государств, строительство храмов, дорог, 
устройство праздников, раздачу денег и продуктов беднякам и на другие 
общественные цели.   

В VII в. до н.э. была изобретена монета, что послужило развитию обмена и 
товарно-денежных отношений.  Главной монетой у эллинов стала серебряная 
драхма, мелкой денежкой - медный обол, а самой маленькой “копеечкой” – 
лепта. Самая крупная денежная единица называлась, как и на востоке, талантом.  

В каждом Городе-полисе выпускалась своя монета, что создавало 
трудности для финансового и торгового общения. Торговцы, прибывшие для 
торговли в другой город, должны были обменивать свои монеты на монеты 
другой денежной системы. Обменом монет занимались менялы - трапезиты, что 
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буквально означало "человек за столом". Проверка монет требовала высокой 
квалификации, так как нужно было знать содержание металла, курс различных 
монет отдельных полисов, определять степень износа, предвидеть возможность 
перечеканки или появления фальшивых монет. За обмен взимали плату - аплаге. 
Первое литературное упоминание о трапезах относится примерно к 520 году до 
н.э. 

Накопленные средства трапезиты представляли в кредит, первоначально  
за свой счет, а затем за счет вкладов других клиентов. К концу века обменные 
трапезы стали по своим функциям напоминать банки, а бывшие менялы 
превратились в банкиров. 

До возникновения трапез кредитованием в Древней Греции занимались 
храмы, которые гарантировали сохранность денежных вкладов и запасов. Они 
имели отделения в полисах и предоставляли долгосрочные кредиты под 
невысокие проценты. Благодаря раскопкам Делосского храма стала известна 
система хранения денежных средств. Она условно названа "экономикой 
горшков". Запасы были уложены в горшки в несколько рядов, каждый ряд при 
этом обозначался буквой. На каждом горшке значились сумма вложения, 
источник и дата поступления. Для хранения вкладов также применялись 
контейнеры из металла, дерева, кости и др. Вклады в храмах были закрытыми и в 
обороте не использовались. Храмы-банки функционировали как 
государственные органы, являясь, по сути, государственным резервным фондом.  

В V-IV вв. до н.э. в Древней Греции появились частные банки, которые 
могли осуществлять различные кредитные операции. Краткосрочные и 
долгосрочные ссуды использовались под залог для разработки рудников, 
развитие ремесел, морской торговли и т.д. В этой связи важным являлось  
определение рыночной стоимости залога и риск невозвращения ссуды. 
Объектами залога могли быть грузы, под которые брался кредит: земельные 
участки и недвижимость, как наиболее надежное обеспечение; корабли с 
товарами, другие ценности, которые банкир затем мог предоставлять в аренду. 
Проценты за кредиты обычно устанавливались в пределах 12%. Доходы банка 
составляли 20-40% основного капитала. Размер процентов законодательством не 
регулировался и не ограничивался.  

В Древней Греции велись безналичные расчеты в банках. Взнос или 
перевод оформлялся "платежным поручением". Оно называлось диаграфе. Со 
временем термин приобрел более широкое содержание - "оплачивать через банк" 
или просто "платить". Имело место и другое оформление расчетов, например - 
симбол6, который можно было продать, подарить, передать в наследство. 
Клиент, его агенты или другое лицо могли получить вклад, только предъявив 
этот отличительный знак.  

Эллинистическая эпоха на греческих землях закончилась в 146 г. до н.э., 
когда они полностью перешли под римское господство. 

Великая Империя - Древний Рим. Его государственное устройство и 
финансовое хозяйство стало образцом для государств Европы, которые 
                                           
6 Симбол представлял собой кольцо-печать, которое удостоверяло личность клиента банка. Им 
могла быть и разломанная пополам монета или даже глиняная табличка. 
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появились гораздо позднее. Такие понятия, как ценз, акциз, фискал, откупщик, 
сохранились с тех далеких времен. 

Пока Рим оставался городом-государством, его налоговая система была не 
очень сложной. В мирное время налогов не существовало вовсе, а расходы 
покрывались путем сдачи в аренду общественных земель. Государственный же 
аппарат фактически содержал себя сам. Избранные магистраты не только 
исполняли обязанности безвозмездно, но еще и вносили на общественные нужды 
собственные средства, считая это почетным. Налоговые механизмы 
использовались исключительно для финансирования военных действий. Так как 
войны часто затягивались, причем, иногда предпринимались далекие походы, 
невозможно было обойтись только личными повинностями граждан. Собирались 
дополнительные средства, которые включали земельные доходы, таможенные 
пошлины, и так называемые, чрезвычайные налоги. В случае успешной войны 
происходил возврат этих налогов лицам, уплатившим их. Фактически это были  
чрезвычайные займы.  

В военное время граждане Рима облагались налогами в соответствии со 
своим достатком, для чего один раз в пять лет подавали избранным чиновникам-
цензорам заявление о своем имущественном и семейном положении. На 
основании этих заявлений, ставших прообразом современных налоговых 
деклараций, определялась сумма налога (ценз). 

Победоносные войны в IV-III вв. до н.э. позволяли присоединять новые 
земли, получившие название провинций. Усложнялась и налоговая система. На 
завоеванных землях вводились коммунальные (местные) налоги и повинности, 
причем, чем более упорное сопротивление оказывали римским легионерам 
жители покоренных земель, тем более высоким налогом они облагались. В 
данный период четкие правила в налогообложении отсутствовали, доминировала 
откупная система. Установление и взимание налогов осуществляли откупщики, 
которых привлекала римская администрация, в то же время она не могла 
контролировать в полном объеме деятельность откупщиков, что приводило к 
полному своеволию и злоупотреблениям в провинциях.  

Гай Юлий Цезарь начал реформирование финансового хозяйства. 
Институт откупщиков был упразднен, что послужило снижению налогового 
бремени. Для каждой части общества была установлена определенная сумма, 
которую собирало и распределяло само общество. Для отдельных городов были 
введены налоговые льготы. В случае победоносных войн налоги снижались, 
а порою отменялись совсем и заменялись исключительно контрибуцией. Когда 
завоевания Рима распространились на обширные территории других стран,  
податное бремя с римских граждан перекладывалось на покоренные народы и 
взималось  исключительно с населения римских провинций. 

Развитие государственных институтов Рима привело к проведению 
кардинальной налоговой реформы императором Августом Октавианом (63 г. до 
н.э. - 14 г. н.э.). Впервые был введен всеобщий денежный налог - "трибут". 
Контроль  налогообложения стали осуществлять специально созданные 
финансовые учреждения. Основным источником государственных доходов в 
римских провинциях стали подушный и поземельный налог, ставка которого 
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составляла 1/10доходов собираемых с данного земельного участка. В перечень  
налогов Римской империи также входили: подушная подать; налог на 
недвижимость;  налог с продаж; портовая и дорожные пошлины; сбор со скота; 
налог на владение рабами; сбор на содержание надзора за рынком; сбор за ярлык 
для ослов; сбор при уплате налога за выписку квитанции и прикладывание 
печати; налог на вино и на пшеницу; сбор с квартирной платы; сбор с ломовиков; 
сбор с банщиков, налог на доход от фиников; сбор на содержание именитых 
гостей; сбор на содержание тюрьмы для недоимщиков; сбор на золотой венок в 
качестве выражения верноподданнических чувств представителю высшей 
власти; сбор на жалованье полиции; сбор на содержание и ремонт плотин; сбор 
на содержание сборщиков налогов; сбор на устройство зрелищ; сбор на 
содержание начальника района; налог на мыло; пошлины на пропуск в ворота и 
др. Общее же количество налоговых платежей в Древнем Риме в период 
античности достигало более 2003.   

Со времен Древнего Рима ведется подразделение налогов на прямые и 
косвенные. Так, к косвенным относились: налог с оборота (1%), налог при 
торговле рабами (4%), налог на освобождение рабов (5% их рыночной 
стоимости). В 6-м году до н.э. императором Августом был введен налог на 
наследство в размере 5%, которым облагались лишь граждане Рима. Полученные 
средства направлялись на пенсионное обеспечение профессиональных солдат. 
Позднее император Каракалла распространил права римского гражданства на 
провинциалов, на которых также стал распространяться данный налог.  

В целях установления налогового потенциала провинций проводились 
соответствующие измерения территорий каждого городского общества, их 
земельных угодий и составлялись кадастры, в которых содержались данные о 
землевладельцах. Осуществлялась перепись имущественного состояния  граждан 
под руководством наместников провинций вместе с прокураторами, которые 
возглавляли финансовые учреждения. Каждый житель обязан был в 
определенный день подать в органы власти декларацию о доходах, в которой 
перечислялись размеры сельскохозяйственных и лесных угодий, пастбищ, 
количество виноградных лоз, маслиновых деревьев, а также указывался пол и 
возраст всех членов семьи. Владелец семьи самостоятельно оценивал свои 
владения. Чиновник, который контролировал проведение ценза, вправе был 
снизить налог в случае снижения производительности хозяйства или других 
объективных причин. Так, если часть виноградных лоз или маслины засыхали, то 
к цензу они уже не относились. Однако, если землевладелец  сам вырубал 
деревья, без уважительных причин, то за такие деревья налоги уплачивались. 

Позднее в Римской империи налоги стали выполнять не только 
фискальную функцию, но и функцию регулятора экономических отношений.  
Интересно отметить, что многие принципы определения объектов 
налогообложения и подходы по установлению тех или иных налоговых сборов 
сохранились до наших дней.  
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Многие изменения в провинциальной организации Империи в 74 г. 
Приходятся на время царствования Веспасиана7. При нем происходят усиление 
централизованного финансового управления. Главной задачей Веспасиан видел  
реставрацию экономического и финансового положения Империи, которое стало 
катастрофическим после гражданских войн и провинциальных восстаний. По  
собственному заявлению, ему было необходимо 40 млрд сестерциев, чтобы 
государство могло восстановить свое положение. 

Веспасиан использовал различные методы. Прежде всего, это было 
увеличение сбора налогов и поиск новых источников, в т.ч. взыскание ранее 
прощеных недоимок, введение новых налогов. В 73 г. н. э. он ликвидировал 
данную Нероном свободу Греции, а также иммунитет Ликии, Родоса, Византии и 
Самоса. Происходит сокращение ряда расходов: военного бюджета, на 
содержание двора. Финансовому успеху способствовали  усиление центральной 
власти, конец анархии и гражданских войн, улучшение экономического 
положения провинций. 

Существенное увеличение войска, интенсивная строительная 
деятельность, рост государственного аппарата тяжело обременяли финансы 
Империи в течение 3 в. н.э. Налоговая система оказалась неэффективной, 
денежная система находилась под угрозой инфляции. Император Диоклетиан, 
придя к власти,  проводит очередную налоговую реформу. Прежде всего, он 
систематизировал повышение натурального налога. Даже северная часть Италии 
теперь облагалась налогами, тогда как южная должна была обеспечивать 
столицу скотом, вином и строительными материалами.  

Вторым пунктом новой налоговой системы Диоклетиана была капитация - 
подушный налог, взимаемый деньгами. Диоклетианова система капитация-
югация основывалась на двух элементах: югере - земельном участке 
плодородной земли соответствующего размера и качества и крестьянине, 
который пользовался этим участком. С женщин при этом взималась только 
половина подушного налога. Налогом капитация-югация облагались все жители 
Империи: мужчины в возрасте от 12 до 65 лет, женщины от 14 до 65. 
Систематическая перепись, которая проводилась с 297 г. н.э. каждые пять лет, а с 
312 г. н.э. - каждые пятнадцать лет, устанавливала число налогоплательщиков. 
Ее проведение вызывало негодование населения. Помимо того, что измерялись 
поля, подсчитывались виноградные лозы и деревья, вносились в списки все 
домашние животные, отмечалось число жителей - в города сгонялось все 
городское и сельское население, чтобы еще раз пересчитать и переписать  
имеющуюся у них собственность. Кто-то не выдерживал пыток и записывал в 
собственность то, чего вообще не существовало. Детям прибавляли возраст, 
старикам уменьшали. Все должны были платить подушный налог. Взносы все 
время удваивались. Даже если животные гибли, люди умирали, налоги все равно 
должны были выплачиваться.  (Лактанций, "О смерти преследователей", 23). 

Диоклетиан дважды провел денежную реформу в 294 г. н.э. и в 301 г. н.э. 
Эти реформы преследовали цель повысить и стабилизировать падающую цену 
                                           
7 Историки Рима / под общ. ред. С. Апта, М. Грабарь-Пассек, Ф. Петровского и др.; пер. с 
латинского. – М.: Изд-во Художественная литература,  1969. - С. 371-381.     
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серебряных денег. Вместо комбинированной системы местной, региональной и 
государственной чеканки Диоклетиан ввел новую систему более 15 
государственных монетных дворов, на которых чеканились впредь 
преимущественно единые типы монет. 

Вторая денежная реформа Диоклетиана в 301 г. н.э. была связана с 
эдиктом8 о максимальных ценах. Предусматривались меры по реорганизации 
валютной системы и фиксации максимальных цен, чтобы прекратить 
инфляционные процессы и обеспечить предложение товаров по 
соответствующим ценам. К каким последствиям привело вмешательство в 
денежную систему можно узнать из папируса конца 3 в. н.э., в котором чиновник 
дает своему агенту следующие указания: "Божественная судьба наших 
повелителей распорядилась, чтобы италийские деньги были уменьшены на 
половину одного нумма. Поэтому поторопись все италийские деньги, которые у 
тебя есть, израсходовать и купить мне всякого товара, по какой цене сможешь 
раздобыть" ("Каталог греческих папирусов в библиотеке Д. Риланова в 
Манчестере", 607).  

История финансов стран Древнего мира и античности показывает, что суть 
и основа структуры финансов и финансовых механизмов была заложена еще на 
первоначальном этапе возникновения и становления государства. Финансовые 
системы других стран мира, на более поздних этапах своего развития, в основе 
своей повторяли в видоизмененном формате финансовые механизмы древности.  
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Обеспечение устойчивого финансового развития 
предприятия 

 
В.А. Теплицкий, А.М. Перфилова 

 
В статье рассматриваются условия устойчивого финансового развития  

предприятия в перспективном периоде, с учетом  возможной инфляции. 
Определяется минимально необходимый уровень рентабельности производства 
для достижения этой цели. 

 
In the article are considered the conditions of sustainable growth of an enterprise in 

perspective with account of the expected inflation. The minimum required production 
profitability level is identified in order to achieve the research objective. 

 
Ключевые слова: устойчивое финансовое развитие, инфляционное ожидание, 

рентабельность. 
Keywords: steady financial development, inflationary expectation, profitability. 
 
Под понятием "устойчивое финансовое развитие" в данной работе мы 

подразумеваем способность предприятия накопить достаточные финансовые 
ресурсы для обеспечения объемов производства в каждый последующий период 
не меньший, чем в предыдущий, т.е. при выполнении соотношения: 

,1 tt ДД ≥+                                                               (1) 

где Дt+1 - объем производства в последующем году, тыс. руб.; 
Дt - объем производства в предыдущем году, тыс. руб. 

Одним из условий этого является наличие у предприятия необходимых 
финансовых ресурсов. 

Сложность заключается в том, что реальная покупательная способность 
оборотного капитала в последующем году, как минимум, должна быть не менее, 
чем в предыдущем, а амортизированная часть основного капитала - пополняться 
для сохранения его производственных возможностей. При этом при временном 
сохранении натуральной формы основных средств последнее условие является 
необязательным, но в достаточно длительной перспективе воспроизводство 
основных средств для сохранения объемов производства необходимо. Однако 
достаточно высокая инфляция вызывает необходимость постоянного роста 
оборотного и основного капитала за счет прибыли. 

В экономической терминологии потеря воспроизводственной способности 
основного и оборотного капитала определяется разными, но взаимосвязанными 
понятиями: оборотного капитала – уровнем инфляции, а основного капитала – 
дефлятором. Дефлятор – коэффициент, используемый для пересчета 
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экономических показателей, исчисленных в денежном выражении, с целью 
приведения их к уровню цен предыдущего периода; индекс цен, используемый 
при пересчете стоимостных показателей в ценах определенного базисного года, с 
целью учета влияния инфляция [7]. И дефлятор ВВП, и индекс потребительских 
цен являются инструментами для расчета уровня инфляции в стране, но эти два 
показателя несколько различаются. Во-первых, дефлятор, в отличие от уровня 
инфляции потребительских цен, основывается на размере потребительской 
корзины текущего, а не базисного года. Во-вторых, инфляция потребительских 
цен включает в себя только конечные потребительские товары, в то время как 
дефлятор – все конечные товары и услуги, учитываемые ВВП. 

Следует отметить, что индекс потребительских цен переоценивает уровень 
инфляции, в то время как дефлятор, наоборот, недооценивает [8]. Но инфляция 
прогнозируется Министерством экономики Российской Федерации на ряд 
последующих лет в форме инфляционного ожидания, тогда как дефлятор на 
каждый последующий год принимается равным единице, т.е. не прогнозируется. 
Поэтому для определения потребности в росте собственного капитала мы можем 
использовать только показатель инфляционного ожидания. Возникает 
необходимость оценить, насколько округляются расчеты, если в последующем 
потребность в инвестициях в основной капитал мы будем оценивать в 
ожидаемом уровне инфляции. 

Для этих целей по различным опубликованным источникам за период с 
1998 по 2010 год мы оценили как уровень фактической инфляции, так и уровень 
дефлятора по инвестициям. Оказалось, что соотношение инфляции и дефлятора 
по инвестициям за весь этот период составило 0,97, т.е. отклонение уровня 
дефляции всего на 3% ниже уровня инфляции за тринадцатилетний период. 
Такая возможная ошибка для наших дальнейших прогностических исследований 
незначима, следовательно, для определения на каждый последующий год (или на 
2-3 года вперед) потребности в приросте основного капитала мы можем 
использовать прогнозируемый уровень инфляции, что является первым нашим 
допущением. 

В принципе, в зависимости от структуры потребляемых материальных 
ресурсов, инфляция для каждого предприятия различна, и отследить этот 
процесс для каждого отдельного предприятия практически невозможно. Поэтому 
вторым нашим допущением является то, что в последующих расчетах величину 
инфляции мы принимаем как среднюю по стране или в регионе. Исходя из 
изложенного, первым условием устойчивого финансового развития предприятия 
является то, что его оборотный капитал в каждый последующий период должен 
увеличиваться не менее чем на величину инфляции для сохранения своей 
покупательной способности, а основной капитал - для сохранения 
производственных возможностей предприятия. 

Следует еще раз отметить, что размер инфляции становится известен в 
конце каждого периода, тогда как необходимые средства для формирования 
собственного капитала необходимо формировать уже в течение предыдущего 
периода, когда, в лучшем случае, предварительно определено инфляционное 
ожидание. 
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Поскольку инфляционное ожидание практически невозможно определить 
для каждого предприятия, то третьим нашим допущением является 
использование этого показателя, определенного в целом по стране. 

Фактический уровень инфляции в течение уже многих лет превышает 
инфляционное ожидание, и этот процесс может сохраняться в дальнейшем.  

Риски от превышения фактического уровня инфляции над инфляционным 
ожиданием можно определить статистическим путем – путем деления 
среднегодового уровня фактической инфляции в базисном периоде на 
соответствующий показатель инфляционного ожидания в этом же периоде, 
указываемый в законе "О Федеральном бюджете", т.е.  
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где К – среднегодовое отклонение фактического уровня инфляции от 
инфляционного ожидания в i-м периоде, ti ,1= ; 

iИФ  – фактический уровень инфляции в i-м году; 

iИO  – инфляционное ожидание в i-м году. 

Отличие между инфляционным ожиданием и фактическим уровнем 
инфляции может быть значительным, поэтому оно должно учитываться при 
выработке условий устойчивого финансового развития. Для примера приведем 
значение этих показателей за последние 5 лет (табл.) [1-5]. 

 

Отличия показателей инфляционного ожидания и фактического уровня 
инфляции в 2006-2010 гг., % 

 

Годы Инфляционное ожидание Фактический уровень инфляции 
2006 7-8,5 (сред. 7,75) 9,0 
2007 6,5-8,0 (сред. 7,25) 11,9 
2008 7,0 13,3 
2009 6,5 8,8 
2010 6,0 8,5 

 
Как правило, федеральный бюджет каждый квартал корректируется, в том 

числе, и величина инфляционного ожидания. В графе "Инфляционное ожидание" 
за 2010 г. приведено его значение, опубликованное в первоначальном варианте 
федерального бюджета на 2010 г. и на плановый период 2011 и 2012 годов. 

Из формулы (2) К = 1,032, т.е. среднегодовое отклонение фактического 
уровня инфляции от инфляционного ожидания составляет 3,2%. Трудно 
ожидать, что в ближайшее время точность определения инфляционного 
ожидания увеличится, поэтому нами рекомендуется в расчетах использовать 
данное значение. 

Для привлечения заемного капитала также используется нераспределенная 
прибыль, а именно, для частичного покрытия процентов по кредитам таких 
сверхнормативных затрат, как командировочные расходы, представительские и 
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иные. В дальнейшем обозначим их через Зпр. Они тоже могут увеличиваться по 
сравнению с предыдущем годом по причине инфляции. 

Как указывалось выше, износ основного капитала покрывается в основном 
за счет амортизационных отчислений – А, но наличие инфляции делает эти 
отчисления недостаточными для осуществления процесса воспроизводства, 
поэтому требуется пополнение средств с получаемой прибыли.  

Все приведенные выше соображения говорят о том, что устойчивое 
финансовое развитие возможно только в том случае, если уровень 
рентабельности производства дает возможность сформировать прибыль для этих 
целей. Ниже попытаемся определить такой необходимый уровень 
рентабельности. Если мы определяем условия устойчивого финансового 
развития на несколько лет, то уровень рентабельности может в каждом из 
планируемых периодов несколько изменяться и приобретать значения jP , где 
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где Kоб - оборотный капитал на конец базисного периода (на начало 
прогнозного), тыс. руб.; 

ИОj - инфляционное ожидание в каждом из планируемых периодов, %. Для 

первого года 
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Дj – объем планируемого производства в каждом j-м году, тыс. руб.; 
Н – ставка налога на прибыль, %. 
Полученный показатель является минимальной границей рентабельности 

производства. Чтобы убедиться, что определенный в формуле (3) уровень 
рентабельности достаточен для устойчивого финансового развития, его следует 
сопоставить с планируемым в этом же периоде уровнем рентабельности 
производства – Рj. Его можно рассчитать следующим образом: 
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где Зобщ – общие затраты на производство продукции в базисном периоде, тыс. 
руб.; 

ИОj определяется в том же порядке, как в формуле (3). 

Сравниваем Рj и jP . Если Рj меньше jP  то сохранение объема 

производства хотя бы на уровне базисного периода невозможно. 
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При Рj = jP  уровень производства на последующий период сохранится как 

в предыдущем году. При превышении Рj над jP  возможно дальнейшее 

увеличение производства. 
Еще раз следует оговориться, что ранее сформулированные допущения 

говорят о том, что вычисленное значение jP , при котором достигается 

устойчивое финансовое развитие предприятия, носит приблизительный характер, 
но возможные отклонения от реального значения находятся в пределах 
допустимой ошибки прогноза (плана). 

Устойчивое финансовое развитие достигается не только за счет 
необходимой рентабельности производства, но и за счет сокращения цикла 
оборотного капитала. При этом сокращение оборотов уменьшает потребность в 
рентабельности производства. 

Определив планируемый и минимально необходимый уровень 
рентабельности производства для обеспечения устойчивого финансового 
развития предприятия, можно перейти к разработке программы его развития. 

Если оказывается, что прогнозируемый уровень рентабельности ниже 
минимально необходимого для сохранения или увеличения объема производства 
по сравнению с предыдущим периодом, то необходимо привлечение новых 
банковских кредитов или увеличение уставного капитала за счет дополнительной 
эмиссии акций (для ОАО) или взносов учредителей. Первое становится 
реальным, если у предприятия достаточно залогового капитала или получены 
дополнительные гарантии от третьих лиц. В том случае, если дополнительное 
привлечение заемного оборотного капитала позволит увеличить объемы 
производства, соответственно может увеличиться и объем получаемой прибыли 
и рентабельность, что будет являться выходом из критического состояния 
предприятия. В противном случае, возможности получения дополнительных 
заемных средств будут исчерпаны, и финансовое положение предприятия будет 
только ухудшаться.  

В случае, если минимально необходимый уровень рентабельности меньше 
прогнозируемого, возможен дальнейший рост объема производства, а при 
ограниченности рынка сбыта - его диверсификация.  
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Состояния ипотечного кредитования в 2010 году и тенденции 

на ближайшую перспективу 
 

А.Ю. Тихонов  
 

Статья предназначена для специалистов, занятых проблемами ипотеки 
жилища, жилищного ипотечного кредитования, а также аспирантам и студентам 
экономических специальностей и других заинтересованных лиц. В ней 
представлена информация о ведущих кредитных организациях, занимающихся  
ипотечным кредитованием. Излагаются сведения о различных ипотечных схемах, 
принятых в банках. В статье раскрываются некоторые тонкости в отношениях 
клиентов и банков между собой и тенденции ипотечного кредитования не только в 
нашей стране, но и за рубежом. Высказывается мнение автора о ближайшем 
будущем ипотеки в нашей стране.  

 
This article is intended for the specialists that investigate problems of mortgage, 

mortgage credit lending. Also this work is intended for postgraduate students and students of 
economic specialties and others. In this work there is information about the leading credit 
institution that deal in mortgage credit leading.   Also there is information about various 
mortgage schemes adopted by banks. The article shows features of relations between 
clients and banks and tendencies of mortgage credit lending in our country and abroad. The 
author presents his view on the nearest future of mortgage in our country. 
 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, страховые продукты, 
потребительский спрос, увеличение стоимости жилья.  

Keyword: mortgage credit lending, insurance products, consumer demand, increase 
in value of housing. 

 
Масштабы ипотечного кредитования в России начинают 

восстанавливаться. В Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК) отметили, что, благодаря появлению новых программ для заемщиков 
в2010 г., ипотечный рынок вырастет в 2,5 раза по сравнению с 2009 г. При этом 
ставка по ипотечным кредитам будет сохраняться на уровне 11%. 
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Нужно, однако, иметь в виду, что в прошлом году рынка ипотеки как 
такового не было и эту услугу банки практически не представляли. Поэтому 
упомянутый рост говорит не о том, что рынок ипотеки растет бурными темпами, 
а лишь о том, что он восстанавливается. 

И его восстановление сейчас происходит до предкризисного уровня, 
который был весьма невысок, да и ипотеку начали сейчас брать в основном 
самые обеспеченные представители среднего класса. Уровень дефолтов 
заемщиков на сегодняшний день по рынку составляет порядка 10%, и банки, для 
того, чтобы перестраховаться и обезопасить себя, вводят все новые и новые виды 
страховок. 

На рынке страховых продуктов заемщикам банков предложен новый вид 
страхования – страхование за невозврат кредита. К примеру, если заемщик 
потерял работу и больше не способен выплачивать кредит, банк отчуждает у него 
квартиру, продает соответственно по цене намного дешевле ее рыночной 
стоимости, и ту сумму, которой не хватает до первоначальной стоимости 
квартиры, страховая компания компенсирует банку. 

Специалисты считают, что банки будут вынуждены снижать величину 
первоначального взноса до 10%. Это будет прежде всего нацелено на молодые 
семьи, у которых, как правило, имеется стабильный доход, однако нет 
накоплений, потому как они попросту не успели это сделать.  

Кредиты с небольшим первоначальным взносом выгодны банкам, Доход 
банка при сроке кредита от 20 до 30 лет может достигать до 300%. Практика 
показывает, что заемщики стараются внести как можно больше собственных 
средств, в счет оплаты недвижимости, чтобы меньше переплачивать за 
привлечение заемных средств. 

Анализируя мировую тенденцию цен за 1 м2 с начала этого года, можно 
отметить, что изменение стоимости жилья в целом совпадает со столичными 
тенденциями. Восстановление глобальных рынков недвижимости на данный 
момент вполне ощутимо. Если в I квартале 2009 г. лишь 33% стран показали 
положительную динамику, то в I квартале 2010 г. этот показатель достиг 53%. 
Однако до 90%, зафиксированных в I квартале 2006 г., все еще далеко. 
Рассматривая изменения стоимости квартир, нужно отметить, что лето-2010 
эксперты, скорее, оценивают как период "выжидания". Традиционно в России, 
как и во многих странах европейского региона, это связано с наступлением 
сезона отпусков, и любой опытный риэлтор расскажет вам об "ожидаемом" 
снижении количества заключенных договоров в это время года.  

Тем не менее специалисты склоны считать, что в макроэкономическом 
плане ситуация благоприятна для приобретения недвижимости. Покупка квартир 
возвращает себе свой высокий инвестиционный потенциал: в случае заключения 
сделки на этапе строительства у надежного застройщика клиент может 
рассчитывать на достаточную доходность. 

Еще одной позитивной тенденцией российского рынка недвижимости 
является то, что среди объектов строительства почти не осталось проектов с 
неопределенным будущим. Застройщики, попавшие под кризисный пресс и 
выжившие в 2008-2009 годах, возобновили работу над объектами, если она была 
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временно прекращена. Девелоперы, которые не смогли самостоятельно решить 
свои финансовые проблемы, либо продали проекты, на реализацию которых не 
хватало средств, другим инвесторам, либо поменяли собственников на более 
состоятельных. В связи с этим, логично предположить, что основной тенденцией 
первичного рынка в ближайший год будет сокращение предложения. 
Потенциальные клиенты столкнутся с дефицитом жилья, который лишь частично 
будет пополнен объектами вторичного рынка.  

Потребительский спрос сегодня смещается в сегмент недорогого жилья, 
чему немало способствует политика компаний-дискаунтеров. На рынке Москвы, 
например, отмечается массовое появление панельного жилья, на рынке 
Московской области – смещение спроса из "среднего Подмосковья" в "ближнее". 
С восстановлением экономики, с ростом благосостояния и увеличением зарплат, 
несомненно, спрос на жилье будет возрастать. 

До конца года прогнозируется увеличение стоимости жилья на уровне 10–
15%,но, понятно, при сохранении текущей экономической ситуации. На 
первичном рынке, как правило, спросом пользуются одно- или двухкомнатные 
квартиры площадью от 39 до 70 м2 с полной оплатой или с небольшой 
непродолжительной рассрочкой платежа. Приобретают их преимущественно 
молодые супруги для улучшения жилищных условий. Распространен и другой 
вариант – покупка квартиры для детей или родителей. Нижняя граница цен на 
новостройки в Москве около 80 тыс. руб. за 1 м2. С учетом того, что, несмотря на 
ожидания, большого количества дисконтных проектов в 2010 г. не появилось, 
высока вероятность повышения нижней ценовой границы до 90 тыс. руб. за 1 м2. 

На возрождающемся рынке российских ипотечных облигаций могут 
остаться только топ-400 банков по капиталу, поскольку капитал эмитента таких 
бумаг должен быть не меньше 500 млн руб. - такие поправки в закон об 
ипотечных ценных бумагах уже направлены в правительство России. Эксперты 
уверены, что это позитивно отразится на ликвидности рынка ипотечных бумаг, 
так как повысит доверие к эмитентам.  

Исходя из капитализации участников банковской системы, отмечает 
президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, с капиталом в 500 
млн руб. можно выпустить ценных бумаг этого вида объемом до 5 млрд руб.  

Доверие инвесторов к эмитентам важно, поскольку современный рынок 
секьюритизированной ипотеки пока пуст. Интерес инвесторов есть, все будет 
упираться в процентную ставку и качество ипотечного портфеля. Качественным 
портфель можно назвать с удельным весом просрочки не более 5%. При этом, по 
мнению экспертов, ставку по купонам ипотечных облигаций нужно будет 
показать существенно выше, чем у эмитентов "голубых фишек", - хотя бы на 
10%.  

Одними из последних банков, которые объявили о намерениях 
секьюритизировать ипотечный портфель, стали "КИТ Финанс" и ВТБ24. По 
словам заместитель гендиректора "КИТ Финанс" Константина Яковлева, банк 
намерен секьюритизировать портфель объемом порядка 40 млрд руб., разместив 
на российском рынке облигации в конце 2010 - начале 2011 года. ВТБ24 
планирует разместить до конца 2010 года второй выпуск ипотечных облигаций 
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на 15 млрд руб., заявлял управляющий директор компании "ВТБ Капитал" 
Андрей Сучков.  

Однако проблемы с ипотекой до сих пор испытывают и США, родина 
кризиса. Содержание крупнейших в США ипотечных агентств Fannie Mae и 
Freddie Mac обойдется Вашингтону в 53 млрд долл. в ближайшие 10 лет. В то же 
время американские власти нашли возможность сэкономить на компаниях около 
44 млрд долл. до 2020 г. К такому выводу пришли специалисты Бюджетного 
управления конгресса США на основе различных систем анализа текущей 
ситуации в компаниях, передает агентство Reuters. 

В своем исследовании эксперты управления использовали различные 
методы оценки, основанные на трех основных компонентах, включая 
справедливую стоимость Fannie Mae и Freddie Mac, а также возможный объем 
затрат на финансовое оздоровление компаний. При этом, в случае одного из 
наиболее неблагоприятных исходов, в 2010-2011 финансовом году, который 
начнется 1 октября 2010 г., содержание ипотечных гигантов обойдется 
Вашингтону в 14 млрд долл. 

Fannie Mae и Freddie Mac играют ключевую роль в системе жилищного 
финансирования США. В сумме две этих компании держат или гарантируют 
около половины всех ипотечных кредитов в США стоимостью в 5,5 трлн долл. 
Fannie и Freddie наверняка обанкротились бы во время ипотечного и 
финансового кризиса в США, если бы не массированная денежная поддержка со 
стороны ушедшего и нынешнего президентов. Осенью 2008г. Министерство 
финансов США объявило о национализации Fannie Mae и Freddie Mac, которые 
до этого пользовались статусом "предприятий, спонсируемых правительством" 
(GSE). Тогдашний глава американского Минфина Генри Полсон объяснил это 
нелегкое для федеральных властей решение тем, что Fannie Mae и Freddie Mac 
настолько крупны и переплетены со всей финансовой системой страны, что их 
крах приведет к колоссальным потрясениям на национальном и международном 
рынках. 

В последнее время ипотечных кредитов банки выдают все больше. 
Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Лиана Пепеляева недавно 
сообщила, что за первое полугодие 2010 года банки выдали 106 тыс. ипотечных 
кредитов в рублях, на 126 млрд руб., что в два с половиной раза больше, чем в 
прошлом году. Хотя, как уже отмечалось, говорить о восстановлении спроса на 
ипотеку до докризисного уровня пока не приходится: в первое полугодие 2008 
года только топ-5 крупнейших банков выдали в два раза больше кредитов - 
почти на 245 млрд руб. По ожиданиям АИЖК, рост выдачи ипотеки в этом году 
продолжится и составит примерно 360 млрд руб., что в два с половиной рада 
больше, чем в 2009-м.  

Данные ЦБ также говорят об улучшении качества ипотечного портфеля: за 
июнь уровень просрочки снизился на 0,02%, до 2,52%. Агентство по 
реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК) раскрыло 
последние данные об уровне просроченной задолженности по кредитам, с 
которыми агентство начало работать во время кризиса. На 1 августа просрочка 
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по ним оказалась ниже той, что демонстрируют банки, самостоятельно 
оказывавшие помощь ипотечным заемщикам, - 8,4% против 10  

Из нее на просрочку свыше 90 дней приходится 2,1%, от 60 до 90 дней - 
1,9%, от 30 до 60 дней - 4,4%. Уровень просрочки по кредитам, 
реструктурированным АРИЖК, существенно ниже, чем по кредитам, которые 
банки реструктурируют сами. Сейчас просрочка банков по реструктурированным 
ими ипотечным кредитам находится на уровне 10%. То, что просрочка по 
реструктурированным кредитам у АРИЖК оказалась ниже, чем у банков, - 
неожиданный результат. АРИЖК и АИЖК, работают по схожей методике 
оценки рисков, а уровень просрочки АИЖК до кризиса был выше, чем у банков. 
Весной-летом 2008 года, когда в целом по банковскому рынку уровень 
просроченной задолженности по ипотеке составлял около 3%, у АИЖК он был 
на уровне 4-5%, а например, в Алтайском крае - 10,5%, в Ульяновской области - 
13,9%, а в Костромской превышал 21%. Условия реструктуризации АРИЖК - 
более льготные для заемщиков, чем у банков банкиры. АРИЖК предоставляет 
своим заемщикам стабилизационный заем по ипотечным выплатам на год, что 
дает им своеобразную передышку, в то время как некоторые банки 
предоставляют кредит на меньший срок. На низкий уровень просроченной 
задолженности, прежде всего, влияет наличие единственного жилья у заемщика, 
однако немаловажным фактором является и региональный аспект деятельности 
АРИЖК. АРИЖК реструктурирует по большей части региональные ипотечные 
кредиты, стоимость которых значительно меньше московских, соответственно 
обслуживать их проще. Также необходимо учитывать и то, что для 
реструктуризации АРИЖК, как правило, выбирает типовые кредиты, риск по 
которым существенно меньше, чем по нетиповым программам. Однако, из 
текущего уровня просрочки вовсе не следует, что АРИЖК удастся сохранить 
низкий уровень просрочки и в дальнейшем. На уровень просрочки влияет 
множество факторов, в частности, увеличение числа заемщиков, годичный срок 
поддержки которых истек. В течение периода помощи нагрузка на заемщика 
существенно снижена, и это позволяет ему успешно исполнять свои 
обязательства, сложности с обслуживанием испытывают менее 7% заемщиков. 
По окончании периода помощи заемщику надо гасить и основное ипотечное 
обязательство, и выданный стабилизационный заем, что может оказаться не под 
силу, если семья не смогла восстановить свои доходы в докризисном объеме или 
если в семье появились дополнительные иждивенцы (рождение детей, переезд 
родителей). Статистика АРИЖК показывает, что 25% заемщиков по окончании 
периода помощи успешно гасят оба обязательства, еще 70% делают это с 
некоторыми сложностями и задержками, но в итоге остаются в согласованном 
графике платежей, у 5% заемщиков возникают серьезные сложности.  

1 июня 2010 года вступили в силу новые условия ипотечного 
кредитования ЗАО "Райффайзенбанк". Процентные ставки по кредитам в рублях 
снижены от 0,5 до 1%. В соответствии с новыми условиями по программе на 
покупку недвижимости на вторичном рынке процентная ставка составляет 14% 
годовых, по кредиту на покупку недвижимости под залог имеющейся в 
собственности квартиры – 14,5% годовых, по кредиту на любые цели под залог 
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имеющейся квартиры – 16,5% годовых при подтверждении дохода справкой 2-
НДФЛ и заключении договора страхования рисков смерти и потери 
трудоспособности; уничтожения, утраты, повреждения недвижимого имущества, 
утраты права собственности; без заключения договора страхования рисков 
смерти и потери трудоспособности и  утраты права собственности - 17%, 17,5% и 
19,5% годовых соответственно. 

Кроме того, снижается комиссия за выдачу кредита по программам на 
покупку недвижимости на вторичном рынке и на покупку недвижимости под 
залог имеющейся квартиры до 1%, а также комиссия по программе кредит на 
любые цели под залог имеющегося жилья до 1,5% от суммы кредита.  

Также было введено специальное предложение для сотрудников 
корпоративных клиентов и клиентов сегмента Premium. C 1 июня процентные 
ставки по кредитам в рублях и долларах США снижены еще на 0,5% и составят 
13,5 и 10% годовых соответственно по программе на покупку недвижимости на 
вторичном рынке; 14 и 10,5% годовых - по кредиту на покупку недвижимости 
под залог имеющейся в собственности квартиры; 16% годовых по кредиту на 
любые цели - при подтверждении дохода справкой 2-НДФЛ и заключении 
договора страхования рисков смерти и потери трудоспособности, уничтожения, 
утраты, повреждения недвижимого имущества, утраты права собственности; без 
заключения договора страхования рисков смерти и потери трудоспособности и 
утраты права собственности – 16,5 и 17,0%, 19,0 и 13%, 13,5 годовых 
соответственно. Процентные ставки не зависят от размера первоначального 
взноса и срока кредита. Изменения в ипотечных программах Райффайзенбанка 
вводятся одновременно во всех регионах его присутствия. 

С декабря 2009 года по июль 2010-го спрос на ипотеку в России вырос в 
два раза, подсчитали эксперты группы "НЭО Центр". По их данным, с начала 
этого года количество обращений россиян за ипотечными кредитами 
увеличивалось с арифметической прогрессией. Интерес к ипотечным кредитам 
вырос примерно на 35%, соглашается директор департамента частного и 
корпоративного кредитования Penny Lane Realty Марина Мелконян. К 
новогодним праздникам этот показатель поднимется еще на 30%, уверен 
директор департамента оценки жилой недвижимости группы "НЭО Центр" 
Александр Федоров.  

Такое оживление обусловлено отложенным покупательским спросом на 
жилье, а также вмешательством государства, которое пыталось либерализовать 
ипотечное кредитование. Так, с января этого года ипотека подешевела на 1,5-2%. 
По данным Penny Lane Realty, сегодня кредит на покупку квартиры Penny Lane 
Realty можно получить в 15 банках Москвы по ставке 12-14% годовых.  

Кроме того, заметно расширилась продуктовая линейка многих банков. 
Вновь появились кредитные программы с первоначальным взносом 10%". Тем не 
менее, это пока в общем-то единичные случаи. В основном банки снизили 
первоначальный взнос по ипотеке с 30 до 20%,. Также банки стали лояльнее 
относиться к покупателям квартир в новостройках. Тем не менее, основной 
объем сделок с привлечением ипотечных кредитов в первом полугодии 
приходился на рынок вторичного жилья, на долю которого приходится 84% 
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покупок. Желающих приобрести жилую недвижимость с привлечением 
банковских средств в Москве больше, чем в Подмосковье, на 31%, говорит 
Александр Федоров. Впрочем это понятно, уровень дохода в столице много 
выше. При этом средняя стоимость 1 м2 ипотечных квартир в Москве составляет 
4,543 тыс. долл., а в Московской области - 2,888 тыс. долл. Наибольшим спросом 
на ипотечном рынке пользуются двухкомнатные квартиры (36%), на втором 
месте однокомнатные (31%), третье место занимают трехкомнатные (21%) и на 
последнем месте (12%) многокомнатные квартиры.  

Если взявший кредит клиент постоянно нарушает условия договора без 
уважительных причин – например, нарушает график платежей, – то банк может 
начать судебное разбирательство с целью взыскать предмет залога, то есть 
квартиру, взятую в ипотеку. Чаще всего банки стремятся разрешить дело мирно, 
но бывают и исключения. В случае, когда клиент ведет себя несоответственно, 
начинается исполнительное производство. И если пустить все на самотек, то 
недвижимость будет продана. На данный момент российские плательщики в 
этом смысле довольно дисциплинированны, ведь сумма платежа не настолько 
мала, чтобы можно было про нее просто так забыть.  

Если клиент банка остался без работы, то кредиторы будут рассматривать 
дальнейшее развитие событий в индивидуальном порядке. Но многие банкиры 
уверены, что их должники достаточно востребованы на рынке труда и легко 
найдут новую работу. В прочих случаях банки иногда готовы пойти навстречу 
таким людям и предоставить им "кредитные каникулы" или, например, 
уменьшить сумму ежемесячного платежа.  

Эти вопросы обсуждаются на кредитном комитете. И если клиент банка 
приведет достаточно здравые аргументы, то ему может быть предоставлена 
отсрочка по погашению основной суммы долга. Если же возникла более 
серьезная проблема – например, человек потерял трудоспособность, то в этом 
случае единственный выход – это обратиться в ипотечную страховую компанию, 
которая и должна будет рассчитаться с банком в таком случае.  

Все заемщики стараются погасить долг в максимально короткие сроки. Но 
это не очень выгодно кредитору, потому что он планирует еще несколько лет 
получать с операции прибыль в виде процентов. Из-за этого многие банки 
устанавливают мораторий на досрочное погашение или штрафы. Кроме того, 
ограничиваются и размеры внеочередных выплат. Обычно их сумма должна 
быть не менее 500 долл. США. Тем не менее все эти ограничения, штрафы, 
моратории не пугают должников, и большинство ипотечных кредитов 
возвращается, так или иначе, раньше срока. Чаще всего на досрочное погашение 
идут средства, полученные в виде "черной" зарплаты.  

Чаще всего ставка по кредиту зафиксирована в договоре ипотечного 
кредитования, поэтому банк не сможет просто так ее поднять. А пересмотр 
ставки в сторону уменьшения возможен. Если стоимость ресурсов, которые были 
привлечены, со временем снижается, то банк может пойти навстречу. В этом 
случае договор будет заключен с более выгодными для клиента условиями. Но 
никакой гарантии, что банк отменит свое решение в этом случае, разумеется, нет.  
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Многие, взяв ипотечный кредит, опасаются, что им могут не выдать новый 
кредит. Но это не совсем правильно. При оценке платежеспособности ипотечный 
кредит чаще всего не ухудшает положение клиента, а наоборот, улучшает, делает 
его в глазах банка более платежеспособным. Ведь положительная кредитная 
история воспринимается банками как очень хороший показатель. И наоборот, 
если имели место какие-либо просрочки по выплатам, то это скажется очень 
негативно на возможности получить новый кредит. Наличие ипотечного кредита 
может оказать влияние и на сумму нового кредита.  

Одно из главных ограничений в пользовании квартирой, взятой по 
ипотеке, – это невозможность ею распоряжаться по своему усмотрению. В 
собственность объект недвижимости перейдет только после выплаты всех 
платежей кредитору. До этого момента все операции с квартирой совершаются 
только с согласия банка. В редких случаях банк может осуществить продажу 
имущества-залога, если имеет все гарантии, что все кредитные средства будут 
возвращены. Схем продажи квартир несколько: 

- клиент (заемщик) сам ищет покупателя на квартиру, затем продает ее с 
согласия банка и погашает досрочно кредит; 

- находится новый покупатель, который согласен на перевод долга на себя. 
Наиболее сложная ситуация при ипотечном кредитовании возникает в 

случае расторжения брака, если оба супруга были заемщиками. Решение 
вопросов, связанных с дальнейшими расчетами по кредиту и разделу залогового 
имущества, полностью зависит от банка, выдавшего ипотечный кредит. 
Разводящиеся супруги имеют право переоформить долг с солидарного на 
индивидуальный. При этом банк будет оценивать платежеспособность заемщика, 
который планирует взять на себя вопросы по обслуживанию долга. Если он 
будет признан недостаточно платежеспособным, то переоформление не 
производится. В этом случае заемщики продолжают делать выплаты по кредиту. 
Они могут договориться об условиях погашения для каждого супруга, могут 
погасить задолженность досрочно. Раздел имущества до выплаты всех долгов 
банку также невозможен. 

Однако не всегда проблемы возникают только у клиентов-заемщиков. 
Иногда они случаются и у банков. Если банк лишается лицензии и его 
деятельность прекращается, все требования по кредитам и закладная на 
недвижимость отходят к банку-преемнику. Заемщик в этом случае может ничего 
не бояться. Новый банк не имеет права изменять условия договора – все остается 
как прежде. 

Ипотеку в Калининграде и в области представляют 22 ипотечных банка, 
которые предлагают заемщикам 135 ипотечных программ для приобретения 
жилья в кредит как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. 
Ставки по ипотеке находятся в диапазоне 9,50-26,50 % годовых по рублевым 
кредитам и 8,23-15,75% годовых по валютным кредитам. Минимальный 
первоначальный взнос по ипотеке в Калининграде составляет 0%. Срок 
ипотечного кредитования в Калининграде может достигать 50 лет. 

Итоги года на рынке жилой недвижимости неоднозначны. С одной 
стороны, началось строительство новых, в том числе крупных объектов. Кроме 
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того возобновляются работы по ряду замороженных строек, выходят объекты, 
строительство которых ранее была приостановлено. С другой стороны, запрет на 
продажу квартир не по схеме долевого участия в строительстве привел к 
временной приостановке их продаж, и как следствие, ограничил девелоперов в 
ресурсах на продолжение стройки. Таким образом, сроки выхода новых проектов 
были значительно отодвинуты. 

По данным Госкомстата в России процент введенного жилья в целом 
примерно будет соответствовать прошлому году (94,5%). То есть особо 
улучшения после кризисного года не наблюдается. Из регионов самыми 
высокими показателями может похвастаться Ингушетия (323%) и в 
Красноярский край (156,3%). Самыми низкими - Забайкальский край (54,1%) и 
Камчатский край (33,1%). В Санкт-Петербурге эта цифра составляет 103,9%, а в 
Москве - 73,6%. 

Что касается перспективных проектов, то кризис существенно изменил 
подход к планированию и концепциям новых объектов - большинство 
застройщиков кардинально пересматривают ранее разработанные параметры 
будущих жилых комплексов. В основном уделяется внимание планировке и 
инфраструктуре. 

Ранее часто применялись неэффективные планировки с большими 
площадями квартир в эконом-классе, которые сегодня в условиях тотальной 
оптимизации расходов как покупателей, так и девелоперов жилья, не пользуются 
спросом. Поэтому застройщики стали уменьшать площади квартир. Кроме того, 
они начали оптимизировать набор и качество инфраструктуры. Например, 
уменьшают число "зависимых" машиномест в паркинге (в некоторых проектах 
до 2010 г. планировалось до 20 и более процентов подобных гаражей); 
отказываются от избыточных коммерческих, в особенности торговых, площадей, 
инфраструктура которых не рассчитана на масштабное увеличение нагрузки. 
Скорее всего, в будущем году на рынке жилой недвижимости сохранятся 
невысокие показатели по объему ввода жилья. Однако акцент все больше будет 
переходить в сегмент эконом-класса. Понемногу начнет восстанавливаться 
рынок элитного жилья и рынок загородной недвижимости. 

Показатель инфляции принадлежит к макроэкономическим показателям 
первого уровня, то есть базовым, наподобие валового внутреннего продукта, 
учетной ставки процента, безработицы, основных показателей платежного 
баланса и некоторых других, позволяющих инвестору сделать первые выводы об 
экономическом развитии территории. Латинский корень inflatio (вздутие) в 
основании термина дает возможность трактовать его значение так: это 
показатель, отражающий увеличение цен на товары и услуги. Классическое 
определение инфляции, выражено формулой 

Ц = М х v / Vпр, 
где Ц означает цену товара (услуги) или средний уровень цен, М – денежную 
массу, v – показатель оборачиваемости (скорость оборота денежной массы), а 
Vпр – совокупный реальный объем производства. 
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Физический смысл формулы говорит о том, что увеличение 
потребительских расходов (числитель) при неизменном количестве 
предлагаемых благ (знаменатель) вызывает рост Ц. 

Как правило, инфляция показывает незначительный рост (2-6% в год) в 
сбалансированной экономике. 

При этом нахождение большинства мировых экономик на стадии 
завершения очередного цикла (в соответствии с теорией циклов) определяет 
либо снижение показателя параллельно с резким падением 
предпринимательской активности (как в Японии после кризиса 30-х годов), либо 
резкий рост инфляции в результате системного кризиса, разбалансировавшего 
механизм спроса и предложения. 

Итоговый показатель инфляции представляет собой индекс 
потребительских цен (ИПЦ), в то время как индекс цен средств производства 
(ИСП) интересует только производителей. 

Показатель инфляции находится в прямой связи с остальными 
макропоказателями: 

− ВВП складывается из ценовых эквивалентов произведенных товаров и 
услуг; 

− от прогнозного значения инфляции зависит ставка дисконтирования и 
все ее производные. Текущие процентные ставки должны быть как минимум на 
уровне инфляции или больше ее, иначе инвестирование прекратится как 
экономически неэффективный процесс; 

− показатели платежного баланса также находятся в прямой связи с 
величиной инфляции через ценовые характеристики. 

Причины инфляционного роста цен в масштабе мировой экономики 
таковы: 

− неконтролируемый рост денежной массы. Основной вклад сюда внесли 
США, имеющие привычку безболезненно для себя включать печатный станок; 

− увеличение скорости потребления. Общество потребления потребляет 
товары и услуги с беспрецедентной скоростью под воздействием 
технологического прогресса и коренного изменения принципов сбережения. В 
основе новой системы "необязательного сбережения" – доступность разного рода 
кредитов; 

− нисходящая фаза цикла мировой экономики. В соответствии с теорией 
циклов, развитие мировой экономики сейчас иллюстрируется нисходящей 
волной или коррекционной. Хотя иногда в таких случаях инфляция падает, в 
нашем случае кризис ликвидности, наложенный на продовольственный кризис, 
приводят к эффекту увеличения инфляции по всему миру.  

Текущие глобальные процессы влияют на мировую инфляцию. В 
настоящее время мировая экономика борется с последствиями двух кризисов – 
ликвидности и продовольственного, причем наибольшее влияние на процесс 
галопирования инфляции принадлежит второму, ушедшему на второй план. 

Именно нарушенная цепочка "стоимость топлива – стоимость зерновых – 
стоимость продовольствия (молока и мяса в первую очередь)" подстегнула рост 
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цен на товары массового потребления, еще не в полной мере ощущаемый 
развитыми странами. 

Таким образом, сложилась противоречивая ситуация: мировая экономика, 
ослабленная кризисом, нуждается в повышении предпринимательской 
активности через понижение ставок, одновременно ставки должны быть 
приведены в соответствие с инфляционными показателями. К концу текущего 
года рост инфляции в России несколько превысит официальный прогнозный 
уровень в 8%, однако, не достигнет прошлогоднего показателя в 8,8%. Такое 
мнение высказывают эксперты. 

По прогнозу правительства, рост инфляции в 2010 году должен был 
удержаться в пределах 6-7%. И в первом полугодии инфляционная планка, 
действительно, снижалась. Но после рекордной летней засухи, приведшей к 
неурожаю многих видов сельхозкультур, в августе-сентябре цены на 
продовольственные товары пошли вверх и достигли максимальных значений за 
период с 1999 года. 

В результате, как отмечается в опубликованном не так давно  докладе 
Центробанка по динамике инфляционных процессов в третьем квартале 2010-го, 
рост потребительских цен в сентябре, по отношению к сентябрю 2009-го, достиг 
7%, а в январе-сентябре, в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, 
составил 6,4%. Помимо неблагоприятных погодных условий, на инфляционной 
симптоматике также сказались монетарные факторы. 

"Существенное ускорение темпов роста совокупного денежного 
предложения в конце-2009 - начале 2010 - до уровня, превышающего темпы 
роста спроса на деньги, свидетельствует о возможном росте инфляционных 
рисков со стороны денежных факторов к концу 2010-го и в 2011 году", - 
уточняется в докладе ЦБ. 

На таком фоне правительство повысило прогноз роста инфляции-2010 до 
8%. А в начале декабря глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина 
сообщила: "Оценка инфляции на год - 8,4%". 

В ноябре, по данным Росстата, инфляционная планка поднялась еще на 
0,8%, составив в годовом выражении 7,6%. При этом цены на 
продовольственные товары в предыдущем месяце выросли более существенно - 
на 1,4%. В этой связи, предупреждение экспертов ООН об очередном 
повышении мировых цен на продовольствие, породило и серию прогнозов о 
грядущей инфляционной волне в России, которая погребет под собой текущий 
правительственный прогноз о снижении роста инфляции в 2011 году до 6,5%. 

Обусловленный летней засухой рост цен на продовольственные товары, 
очевидно, продолжится до нового урожая в следующем году. Также на 
повышение инфляционной планки оказывает влияние растущий 
потребительский спрос населения. А в начале следующего года увеличению 
инфляции поспособствует запланированный рост тарифов естественных 
монополий и ЖКХ. 

В итоге в 2011 году инфляция может составить 9%. Чтобы изменить 
ситуацию, необходимо обеспечить больший уровень конкуренции в 
отечественной экономике, в которой сегодня основными производителями 
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товаров и услуг являются крупные и очень крупные компании. Тогда как в 
развитых странах на долю малого и среднего бизнеса приходится от 60 до 80% 
ВВП. 

При сохранении нынешних цен на нефть в следующем году бюджетный 
дефицит может оказаться ниже запланированного. Пока текущий общемировой 
контекст нельзя считать благоприятным. Повышению роста цен на 
продовольствие в мире также способствует то, что в США сейчас включен 
печатный станок, и американские доллары "работают" не только на рынке 
нефтепродуктов, но и на сельскохозяйственных рынках. 

Цены на продовольственные товары в октябре повысились на 33% и на 
32% - в ноябре. Отсюда можно сделать вывод, что пик их роста еще не 
достигнут. Существуют большие сомнения, что в 2011 году Центробанк сможет 
удержать инфляцию на уровне 6-7%. 

Однако, на наш взгляд, данная тенденция не позволит сделать банкам в 
2011 году услугу ипотечного кредитования массовой. 
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Предложенный методический подход оценки конкурентоспособности малого 

предприятия (МП) включает оценку основных составляющих конкурентного 
потенциала. Он предполагает проведение расчетов промежуточных индикаторов и 
интегрального показателя, позволяющих оценивать абсолютную и 
относительную конкурентоспособность предприятий малого бизнеса. 
Предлагаемый авторами методический подход  прошел апробацию на ряде МП 
мебельной промышленности Калининградской области. 

 

The complex technique of an estimation of competitiveness of the small enterprise, 
including an estimation of all basic components of competitive potential is offered. The 
technique assumes calculation of intermediate indicators and the integrated indicator, 
allowing to estimate absolute and relative competitiveness of the enterprises of small-scale 
business. 
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В современной экономике конкурентоспособность является важнейшей 

характеристикой, в обобщенном виде отражающей основные аспекты 
деятельности предприятия. Существует много методик оценки 
конкурентоспособности предприятий, как носящих универсальный характер, так 
и применяемых для решения определенного круга задач. Однако большинство 
методик, несмотря на значительную проработанность, имеют ряд существенных 
недостатков, ограничивающих возможности их использования для исследования 
конкурентоспособности малых предприятий (МП). Основным недостатком 
существующих методик является необходимость внесения в алгоритм расчетов 
множества корректировок и допущений, что сильно затрудняет их практическое 
использование в условиях развития малого бизнеса. Значительная часть 
предлагаемых методик не учитывает ряд важных факторов, влияющих на 
конкурентоспособность МП, в частности, факторы регионального уровня [1]. Это 
предопределяет актуальность проведения исследований по совершенствованию 
существующих методов, методических подходов. 

Одним из направлений совершенствования методических подходов 
анализа конкурентоспособности малых предприятий, по нашему мнению, 
является разработка системы индикативных показателей. Такие показатели 



 
 

 
Б а л т и й с к и й  э к о н о м и ч е с к и й  ж у р н а л  № 1 ( 5 )   

70

позволяют унифицировать процесс оценки и повысить его достоверность, а 
также существенно упростить процедуру оценки, что важно в условиях ведения 
малого бизнеса. Основу такого подхода составляют исследование и 
количественная оценка конкурентного потенциала предприятия. 

Применительно к малым предприятиям могут быть выделены следующие 
основные составляющие конкурентного потенциала, которые должны стать 
объектами исследования [2, 4]: 

1. потенциал менеджмента (ПМ) – возможность управленческого 
персонала эффективно организовывать деятельность предприятия, 
координировать функции сотрудников, мотивировать дальнейшее развитие 
предприятия, управлять имеющимися ресурсами и контролировать 
существующие процессы; 

2. снабженческий потенциал (СП) – возможность  и реальная способность 
предприятия приобретать на наиболее выгодных для себя условиях материально-
технические ресурсы, необходимые для эффективной деятельности; 

3. потенциал развития бизнеса (ПРБ) – возможность на постоянной 
основе привлекать необходимые инвестиционные ресурсы и эффективно их 
использовать для капитализации предприятия; 

4. производственный потенциал (ПП) – возможность предприятия 
эффективно использовать основные и оборотные средства для производства 
продукции в заданных объемах, определенного качества, с заранее 
согласованными затратами; 

5. сбытовой потенциал (СБП) – возможность предприятия продавать 
товары в объеме, превышающем долю целевого рынка, завоеванную им; 

6. финансовый потенциал (ФП) – возможность эффективного 
использования капитала для производственной деятельности предприятия; 

7. инновационный потенциал (ИП) – готовность предприятия 
осуществлять нововведения и воспроизводить ту или иную инновацию; 

8. потенциал жизненного цикла предприятия (ЖЦП) – возможность 
использования объективных предпосылок для развития бизнеса по этапам ЖЦП. 

Все перечисленные составляющие в разной мере оказывают влияние на 
конкурентоспособность малого предприятия, поэтому итоговое значение 
потенциала факторов конкурентоспособности (ПФК) малого предприятия может 
быть представлено в виде величины, находящейся в функциональной 
зависимости от величин его частных потенциалов:  

),,,,,,,( ЖЦПИПФПСБППППРБСППМfПФК =         (1) 

Выделенные выше виды частных потенциалов образуют набор 
количественных показателей (индикаторов), характеризующих конкретный 
компонент в системе предпринимательской деятельности предприятия. В свою 
очередь, количественная оценка каждого из этих показателей также формируется 
на основании ряда значений субпоказателей, его составляющих. Рассчитанные 
определенным образом итоговые показатели (например, с помощью известных 
методов экономического анализа: метода многоцелевого анализа, балльного 
метода, метода экспертных оценок и др.) могут быть использованы в качестве 
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индикативных значений, позволяющих соотнести те или иные характеристики 
исследуемого предприятия с аналогичными характеристиками его конкурентов. 

Технология определения значений частных потенциалов 
конкурентоспособности довольно проста. В рамках предлагаемого подхода по 
каждому отдельному показателю конкурентного потенциала рассчитывается 
набор исходных и промежуточных показателей. Проведя их ранжирование по 
критерию важности и просуммировав числовые значения показателей каждого 
потенциала, можно получить обобщенное значение, которое и будет 
индикатором, характеризующим конкурентоспособность предприятия по 
данному виду потенциала. Полученный результат в явном виде отражает то, 
насколько исследуемое предприятие использует тот или иной вид конкурентного 
потенциала. Если требуется оценка большого количества предприятий, либо 
ресурсы такого исследования ограничены, удобно воспользоваться 
агрегированной оценкой потенциала конкурентоспособности. Для этого 
завершающим этапом должен стать расчет общего индикатора 
конкурентоспособности малого предприятия, выполняемый путем сложения 
произведений ранее полученных значений частных потенциалов на 
соответствующие им весовые коэффициенты: 

,
1
∑
=

×=
n

i
iiФ КвПК                                                (2) 

где КФ – коэффициент конкурентоспособности малого предприятия; 
n – число анализируемых потенциалов; 
Пi – значение i-го потенциала; 
Квi – весовой коэффициент, установленный для i-го потенциала. 
Полученный показатель характеризует степень конкурентоспособности 

предприятия, вошедшего в тактическую конкурентную группу, относящуюся к 
конкретной исследуемой отрасли региональной экономики. Предложенный 
методический подход оценки конкурентоспособности малого предприятия 
позволяет выявить преимущества и недостатки исследуемого предприятия 
относительно его стратегических конкурентов. Кроме того, результаты 
проведенной оценки позволяют выработать управленческие воздействия, 
направленные на повышение уровня конкурентоспособности малого 
предприятия.  

Разумеется, оценка конкурентоспособности отрасли является более 
сложной задачей по сравнению с оценкой конкурентоспособности отдельно 
взятого предприятия. Эта сложность связана с большим количеством 
оцениваемых элементов, а также многообразием связей и эффектов от этого 
взаимодействия. Тем не менее, основу конкурентоспособности отрасли 
составляет определение конкретных значений конкурентоспособности 
предприятий. Справедливо и обратное утверждение, что принципы 
функционирования конкретной отрасли в заданной территории, отражающие 
региональную и институциональную среды, накладывают отпечаток на 
особенности деятельности МП, формируя конкурентный ландшафт. 
Взаимодействие описанных уровней может быть наглядно отражено в 
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пошаговой графической модели оценки конкурентоспособности малого 
предприятия (рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Модель оценки конкурентоспособности малого предприятия 
 
Модель, показанная на рисунке, является типовой. Она может быть 

использована как основа при проведении научно-прикладных исследований. При 
этом модель может проводить корректировку в зависимости от поставленных в 
исследовании конкретных целей и задач или наступления кризисной ситуации. 
Расчет индикаторов по формулам (1) и (2) позволяет четко определить то, в чем 
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компания уступает конкурентам, и помогает понять, какие из этих недостатков 
могут быть устранены за счет внутренних преобразований и резервов. 

Дальнейшим развитием этой идеи может стать формирование перечня 
критических (пороговых) значений индикаторов конкурентоспособности, 
основное назначение которых – предупреждение МП об угрозе утраты его 
конкурентоспособности и оценка степени этой угрозы. В качестве основы для 
разработки такого перечня могут быть использованы перечисленные выше 
наиболее значимые факторы для конкретного исследуемого МП, составляющие 
конкурентного потенциала.  

Целесообразность формирования перечня критических значений 
индикаторов конкурентоспособности обусловлена высокой динамичностью и 
связанными с ней неопределенностью и рисками, свойственными сфере малого 
предпринимательства в целом и отдельным её отраслям, в частности. Малые 
формы бизнеса часто сталкиваются с конкурентным ландшафтом, для которого 
характерны динамичные изменения, поэтому необходимо уделять особое 
внимание их своевременному выявлению и предвидению. Важно помнить, что 
динамика конкуренции может приводить к изменению характеристик, 
обеспечивающих лидерство компаний-конкурентов. 

Предлагаемый методический подход может быть использован в качестве 
основы для обобщенных (справочных) исследований, которые проводятся 
сторонними организациями – консалтинговыми и экспертными, по заказу 
органов государственной власти или местного самоуправления. Первоочередной 
задачей проведения подобного рода исследований является расчет 
интегрированного коэффициента конкурентоспособности всей отрасли. В этом 
случае исследователей интересует конкретное значение интегрированного 
коэффициента по каждому предприятию, который позволит ответить на ряд 
важных вопросов: 

− какова конкурентоёмкость отрасли или сферы деятельности? 
− на какие конкурентные факторы успеха опираются предприятия 

исследуемой отрасли? 
− на какой стадии жизненного цикла находится отрасль, какова средняя 

продолжительность жизненного цикла предприятия отрасли? 
Результаты такого детального исследования факторов 

конкурентоспособности представляют интерес не только для самих предприятий. 
Они могут стать информационно-аналитической основой, используемой при 
разработке региональных и отраслевых программ поддержки 
конкурентоспособности малых предприятий. 

Для иллюстрации предлагаемого методического подхода выполнен расчет 
показателей конкурентоспособности на примере малого предприятия – 
производителя кухонной мебели – ООО "БалтКухня" (1). В качестве 
предприятий-аналогов были отобраны: ООО "Даллас" (2) и ООО "РосСибБалт" 
(3). Расчет потенциалов конкурентоспособности трёх МП мебельной 
промышленности Калининградской области приведен в табл. 1. 
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Таблица 1  
 

Показатели оценки потенциалов конкурентоспособности малого 
предприятия 

 

Потенциал  
фактора 

Показатели оценки 1-й 2-й 3-й 

1 2 3 4 5 
П1. Потенциал 
менеджмента 

1 - наличие стратегии развития – К(пм)1 10 12 8 
2 - наличие разработанных бизнес-процессов и их 
соблюдение – К(пм)2 

8 14 8 

3 - наличие организационной структуры, 
горизонтальных и вертикальных связей – К(пм)3 

15 15 13 

4 - наличие источников получения своевременной и 
достоверной информации о рынке – К(пм)4 

14 13 14 

5 - система мотивации сотрудников – К(пм)5 7 14 10 
6 - опыт управленческого персонала – К(пм)6 12 13 11 

Результат/резерв  66/34 81/19 64/36 
П2. Снабженческий 
потенциал 

1 - наличие надежных поставщиков – К(сп)1 12 10 7 
2 - качество материалов и сырья – К(сп)2 12 13 8 
3 - цены на материалы и комплектующие – К(сп)3 12 10 9 
4 - наличие логистики поставок – К(сп)4 10 9 10 
5 - сроки поставок – К(сп)5 9 7 10 
6 - условия оплаты поставок – К(сп)6 8 7 7 
7 - программы лояльности поставщика – К(сп)7 5 7 5 
8 - возможность внеплановых поставок – К(сп)8 7 7 7 

Результат/резерв  75/25 70/30 63/37 
П3. Потенциал 
развития бизнеса 

1 - объем средств, направляемых на развитие 
предприятия – К(прб)1 

50 50 45 

2 - объем инвестиций в имя – К(прб)2 35 35 30 
Результат/резерв  85/15 85/15 75/25 
П4. 
Производственный 
потенциал 

1 – обеспеченность основными фондами – К(пп)1 12 10 8 
2 - соответствие основных фондов стратегии 
предприятия – К(пп)2 

9 9 11 

3 – уровень износа основных фондов – К(пп)3 10 8 5 
4 - соответствие качества производимой продукции 
стратегии предприятия – К(пп)4 

9 8 7 

5 - уровень ресурсосбережения – К(пп)5 4 8 5 
6 - производительность труда – К(пп)6 7 6 4 
7 - уровень использования производственных 
мощностей – К(пп)7 

8 6 5 

8 - наличие собственных технологий – К(пп)8 7 7 7 
9 - наличие/отсутствие брака продукции – К(пп)9 4 6 5 
10 - доля производственного персонала с опытом 
работы – К(пп)10 

6 4 5 

11 - экологичность производства – К(пп)11 5 4 2 
12 - длительность цикла производства – К(пп)12 4 3 2 

Результат/резерв  85/15 79/21 66/34 
П5. Сбытовой 
потенциал 

1 - доля завоеванного рынка – К(сбп)1 10 9 6 
2 - потенциальный объем товарооборота – К(сбп)2 9 5 6 
3 - уровень цен на продукцию – К(сбп)3  11 5 7 
4 - система маркетинговых коммуникаций – К(сбп)4 7 10 6 
5 - бюджет маркетинга – К(сбп)5 5 7 6 
6 - наличие собственной сети продаж – К(сбп)6 7 5 3 
7 - наличие дилерской сети продаж – К(сбп)7 6 4 4 
8 - наличие системы оптовых продаж – К(сбп)8 5 4 7 
9 - эффективность применения рекламы – К(сбп)9 5 4 3 
10 - наличие гарантии – К(сбп)10 6 5 4 
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1 2 3 4 5 
Результат/резерв  71/29 58/42 52/48 
П6. Финансовый 
потенциал 

1 - рентабельность продаж – К(фп)1 4 5 6 
2 – рентабельность оборотных активов – К(фп)2 3 3 4 
3 – рентабельность внеоборотных активов – К(фп)3 4 2 3 
4 – рентабельность собственного капитала –К(фп)4 5 5 5 
5 – обеспеченность оборотными средствами – К(фп)5 4 5 5 
6 - оборачиваемость оборотного капитала – К(фп)6 5 4 4 
7 - оборачиваемость дебиторской задолженности – 
К(фп)7 

5 4 4 

8 - оборачиваемость кредиторской задолженности – 
К(фп)8 

4 3 4 

9 - абсолютная ликвидность – К(фп)9 5 4 3 
10 - текущая ликвидность – К(фп)10 4 4 4 
11 - обеспеченность собственными средствами – 
К(фп)11 

3 4 3 

12 - соотношение заемного и собственного капитала – 
К(фп)12 

3 4 4 

13 - отношение долгосрочных обязательств к 
внеоборотным активам – К(фп)13 

4 3 4 

14 - отношение долгосрочных обязательств к активам – 
К(фп)14 

3 2 3 

15 - отношение суммарных обязательств к активам – 
К(фп)15 

3 3 4 

16 - коэффициент финансовой независимости – К(фп)16 2 3 2 
17 - коэффициент покрытия долга – К(фп)17 3 3 3 

Результат/резерв  64/36 61/39 65/35 
П7. Инновационный 
потенциал 

1 - наличие инвестиций в инновационные проекты – 
К(ип)1 

25 35 20 

2 - наличие эффекта от внедрения инноваций – К(ип)2 25 45 20 
Результат/резерв  50/50 80/20 40/60 
П8. Потенциал 
жизненного цикла 
предприятия 

1 - стадия ЖЦП – К(жцп)1 65 55 80 

Результат/резерв  65/35 55/45 80/20 

 
Как отмечалось выше, количественная оценка каждого потенциала 

формируется из значений отдельных показателей, его составляющих. При этом 
при получении корректного, поддающегося логическому анализу и 
количественно измеряемого результата возникает проблема приведения каждого 
конкретного показателя к общей единице измерения.  

Для решения данной задачи возможно использование комбинации 
известных методов экономического анализа: метода многоцелевого анализа, 
балльного метода и метода экспертных оценок. Практическим результатом 
предлагаемого методического подхода является шкала значений, разработанная 
по каждому отдельному показателю. При определении интервала значений 
каждого отдельного потенциала возможно применение 100-балльной системы. 
Далее проводится ранжирование показателей по критерию важности. 
Исследователь в индивидуальном порядке дает количественную оценку каждому 
из показателей для конкретного предприятия. Затем числовые значения 
показателей каждого потенциала суммируются. Получаемое значение 
характеризует конкурентоспособность предприятия по данному виду 
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потенциала. При этом полученный результат (индикатор) показывает, насколько 
исследуемое предприятие использует конкретный конкурентный потенциал. 
Разница между максимальным и полученным фактическим значением фиксирует 
резерв, в пределах которого предприятие может иметь развитие. 

На завершающем этапе исследования для получения комплексной оценки 
конкурентоспособности малого предприятия ранее рассчитанные значения 
частных потенциалов должны быть интегрированы путем сложения 
произведений их значений на соответствующий им весовой коэффициент.  

Коэффициенты важности по каждому виду потенциала предприятия 
устанавливаются методами многоцелевого анализа и экспертных оценок, по 
аналогии с показателями. В рассматриваемом примере самым значимым 
потенциалом был определен сбытовой потенциал. Это связано с возросшей 
ролью сбытовой функции в кризисный и посткризисный периоды, в условиях, 
когда резко сократился спрос на продукцию, производимую мебельными 
предприятиями, и сохранение объемов продаж приобрело для них 
первостепенное значение. В силу этих же причин значительные весовые 
коэффициенты также были присвоены производственному, снабженческому 
потенциалам, потенциалу менеджмента. 

При этом следует отметить, что исследователь вправе самостоятельно 
выбирать предлагаемые весовые значения в зависимости от специфики отрасли и 
конъюнктуры рынка, целей проводимого исследования и других влияющих 
факторов. 

В табл. 2 приведен поэлементный расчет индикаторов 
конкурентоспособности каждого из предприятий-конкурентов на основе 
корректировки потенциалов с учетом соответствующих им весовых 
коэффициентов. 

Таблица 2 
 

Коэффициенты важности по каждому виду потенциала и индикаторы 
конкурентоспособности 

 

Потенциал (по видам) П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 
Весовой коэффициент 0,12 0,14 0,1 0,16 0,17 0,09 0,1 0,12 

Индикаторы конкурентоспособности 
Предприятие 1 7,92 10,5 8,5 13,6 12,07 5,76 5 7,8 
Предприятие 2 9,72 9,8 8,5 12,64 9,86 5,49 8 6,6 
Предприятие 3 7,68 8,82 7,5 10,56 8,84 5,85 4 9,6 

 
На основе данных табл. 2 определяются значения интегральных 

индикаторов конкурентоспособности анализируемых предприятий, которые в 
нашем случае, соответственно, составят: 

− предприятие 1 – 71,15; 
− предприятие 2 – 70,61; 
− предприятие 3 – 62,85. 
Полученные с помощью предложенного методического подхода итоговые 

показатели и данные отражают фактическую конкурентную силу сравниваемых 
предприятий как в обобщенном виде, так и по отдельным составляющим 
конкурентного потенциала. Эти показатели являются индикаторами фактической 
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конкурентоспособности предприятия. Аналогичным образом может быть 
составлена таблица критических значений этих индикаторов. В этом случае в 
качестве пороговых значений могут быть приняты минимальные по каждому из 
видов конкурентного потенциала фактические значения расчетных показателей. 
Возможны также другие способы выбора пороговых значений индикаторов 
конкурентоспособности (путем расчета средневзвешенного значения для 
каждого из потенциалов и принятия его критического значения на определенном 
уровне от расчетного, например, 50, 70% и др.). Однако представляется, что 
расчет критических значений индикаторов конкурентоспособности в любом 
случае является необходимым, поскольку он позволяет не только оценить 
конкурентоспособность исследуемого предприятия относительно других 
предприятий, но и дает важную информацию о его абсолютной 
конкурентоспособности. 
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УДК 338.242.2 

Разработка системы оплаты труда на основе методики 
классификации и критериев оценки работ 

 
Л.А. Селиванова, С.В. Кутузов 

 
Целью данной статьи является описание результатов исследования, 

лежащих в основе мотивации персонала малой компании с условным названием ООО 
"PS". В статье предлагается система вознаграждения персонала, разработанная 
на основе методологии классификации и критериев оценки работы индивидуума. 

 
The purpose of this paper is to describe the results of research underlying personnel 

motivation for the small company with provisional name "PS" Ltd. This paper proposes the 
system of personnel remuneration developed on the methodology of classification and 
criteria for personnel evaluating. 

 
Ключевые слова: Женевская схема; мотивация персонала. 
Keywords:  Genevan scheme; personnel motivation. 
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Несмотря на все преимущества изучения мотивации персонала, в Латвии и 
в России на регулярной основе этим занимаются иностранные компании. В 
последнее время к ним присоединились крупные организации, перенимающие 
западный стиль работы. Если говорить о средних и малых предприятиях, то 
исследования мотивации персонала обычно не проводятся. Сами системы 
стимулирования зачастую формируются хаотично. Руководитель, для которого 
важны карьерный рост и зарплата, обычно уверен, что и для его подчиненных 
эти факторы также являются стимулами. Зачастую сотрудник и сам не может 
точно ответить на вопрос, что конкретно его мотивирует. Поэтому руководству 
лучше довериться не собственной интуиции, а разработанным и проверенным 
практикой методикам. Они позволяют понять, чего ожидают сотрудники от 
организации, тем самым улучшить их мотивацию, повысить производительность 
труда. 

Мотивацию необходимо рассматривать как управленческий процесс, то 
есть создание комплекса мотивов работников, который обеспечивал бы их 
поведение в соответствии с поставленной руководством целью. На предприятии 
необходимо создавать такие условия, чтобы работники воспринимали свой труд 
как осознанную деятельность, являющуюся источником самосовершенствования, 
основой их профессионального и служебного роста. На практике применяются 
разнообразные системы материального поощрения работников и 
стимулирования их эффективной деятельности. В конечном итоге все основные 
элементы системы оплаты труда служат для реализации стимулирующей 
функции заработной платы и повышения мотивации. 

Существует ряд причин, по которым организации предпочитают платить 
своим сотрудникам в соответствии с результатами их деятельности: 1) оплата по 
результатам труда часто стимулирует необходимое поведение; 2) эта система 
оплаты способствует привлечению творческих работников; 3) система оплаты 
труда по результатам способствует закреплению хороших работников и 
позволяет легко избавиться от плохих.  

Исходя из указанных причин и на основании полученных данных 
исследований, авторы разработали систему оплаты труда на основе методики 
классификации и критериев оценки работы индивидуума. Для разработки 
системы оплаты труда на основе методики классификации и критериев оценки 
работ использовался квалификационно-должностной состав работников 
российско-латвийского предприятия с условным названием ООО "PS" (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Должностной список состава сотрудников [сост. авт.] 
 

Наименование должности Кол-во 
1 2 

Генеральный директор 1 
Главный бухгалтер 1 
Бухгалтер 1 
Коммерческий директор 1 
Менеджер по продажам 1 
Специалист по продажам 2 
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1 2 
Директор по производству 1 
Менеджер-координатор 1 
Переводчики 5 
Оформители 2 
Корректор 1 
Редакторы 2 
Технический редактор 1 
Секретарь 1 
Уборщица 1 

ИТОГО 22 

 
Для классификации работ на основе современных теорий мотивации 

авторы предлагают использовать 11 факторов оценки каждой конкретной 
работы, которые объединены в пять групп: 1) знания и опыт; 2) сложность 
работы; 3) условия работы; 4) общественные контакты; 5) надзор за 
подчиненными. Под каждым фактором приведен список уровней, из которого 
должен быть выбран соответствующий уровень для каждой из анализируемых 
работ (должностей). Каждый уровень "стоит" 10 пунктов.  

В основу этих оценок положена "Женевская схема" [1] – универсальная 
схема, предусматривающая следующие основные факторы оценки: 1) 
квалификация; 2) усилия (физические и умственные); 3) ответственность; 4) 
условия труда. Впервые представленная в 1950 г. на международном конгрессе в 
Женеве, она постоянно модифицируется в отношении содержания и числа 
факторов.  

Уровни и соответствующие оценки в пунктах отмечаются следующим 
образом: 

[A] = 10 пунктов; [B] = 20 пунктов; [C] = 30 пунктов; [D] = 40 пунктов;  [E] 
= 50 пунктов; [F] = 60 пунктов. 

Максимальная сумма, которая может быть получена по каждому фактору, 
550 пунктов. По общей сумме пунктов, полученных по фактору, определяется, к 
какой группе "Плана оплаты" относится данная работа. Список групп оплаты с 
пунктами по факторам оценки работ выглядит следующим образом (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Группы оплаты с пунктами по факторам оценки работ 
 

Группа Пункты Группа Пункты 
1 000 – 149 11 330 – 349 
2 150 – 169 12 350 – 369 
3 170 – 189 13 370 – 389 
4 190 – 209 14 390 – 409 
5 210 – 229 15 410 – 429 
6 230 – 249 16 430 – 449 
7 250 – 269 17 450 – 469 
8 270 – 289 18 470 – 489 
9 290 – 309 19 490 – 509 
10 310 – 329 20 510 + 
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I.  Знания и опыт. Этот фактор измеряет требуемые знания и опыт, 
которые обеспечиваютcя умениями и навыками, необходимыми для 
удовлетворительного выполнения оцениваемой работы. 

 

1. Знания 
[A]   Не требуется знаний. 
[B]  Требуются знания, эквивалентные образованию средней школы. 
[C]  Специальные знания, эквивалентные 2-годичному техникуму. 
[D]  Знания, эквивалентные степени бакалавра. 
[E]  Знания, эквивалентные уровню магистра. 
 

2. Опыт 
[A]  0 – 6 месяцев. 
[B]  от 6 до 12 месяцев. 
[C]  от 1 до 2 лет. 
[D]  от 2 до 5 лет. 
[E]  более 5 лет. 
Сводная таблица оценки первой группы факторов представлена в табл. 3.  
 

Таблица 3 
 

Сводная таблица оценки по первой группе факторов [сост. авт.] 
 

Должность 
Знания и опыт 

Итого 
пунктов 

Знания Опыт 
A B C D E A B C D E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Генеральный директор     50     50 100 
Главный бухгалтер    40      50 90 
Бухгалтер    40     40  80 
Коммерческий директор    40      50 90 
Менеджер по продажам    40     40  80 
Специалист по продажам   30      40  70 
Директор по производству    40     40  80 
Менеджер-координатор   30     30   60 
Переводчики    40    30   70 
Оформители    40    30   70 
Корректор    40    30   70 
Редакторы    40    30   70 
Технический редактор    40     40  80 
Секретарь  20     20    40 
Уборщица 10     10     20 

 
II.  Сложность работы. Этот фактор определяет характер и род 

деятельности, уровень принятия решений, требуемый на данной работе. 
 

3. Уровень сложности 
[A]   Работа состоит из простых или рутинных заданий. 
[B]  Выполнение работы требует использования установленных методов 

и/или технологий. 
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[C] Выполнение работы требует иногда разработки новых методов и/или 
технологий. 

[D] Выполнение работы требует разработки новых приёмов, установления 
критериев, разработки новой информации сложного характера. 

[E] Выполнение работы требует разработки концепций, теорий или 
программ. 

 
4. Принятие решений 
[A] Принятия решений не требуется. 
[B] Решения просты и основаны на выборе четко определённых 

альтернатив. 
[C] Решения разнообразны, но основаны на четко определённых 

критериях. 
[D] Решения разнообразны, основаны на широких принципах и критериях. 
[E] Решения сложные и часто основаны на нескольких критериях. 
 

5. Гибкость 
[A] Рабочая деятельность установлена и никаких отклонений от рутинных 

процедур нет. 
[B] Есть некая возможность изменений и отклонений от рутинной работы. 
[C] Значительные отклонения от рутинной работы возможны, но 

деятельность требует применения рутинных методов и приёмов. 
[D] Мало рутинной работы, есть возможность для развития и улучшения 

методов и приёмов. 
[E] Отсутствует установленная рутинная деятельность, приходится 

заниматься разнообразными проблемами, которые требуют оригинального 
подхода и инициативы. 

Сводная таблица оценки второй группы факторов представлена в табл. 4.  
 

Таблица 4 
 

Сводная таблица оценки по второй группе факторов [сост. авт.] 
 

Должность 

Сложность работы 

И
то

го
 

п
ун

к
то

в
 

Уровень 
сложности 

Принятие 
решений 

Гибкость 

A B C D E A B C D E A B C D E  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ген. директор     50     50     50 150 
Главн.бухгалтер    40     40    30   110 
Бухгалтер  20     20     20    60 
Коммерч. дир-р    40     40    30   110 
Менедж. по прод.   30     30     30   90 
Спец. по прод.  20     20     20    60 
Дир-р по произ-ву    40    30      40  110 
Менедж-коорд-р  20      30    20    70 
Переводчики  20    10      20    50 
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III.  Условия работы. Этот фактор определяет уровень физической 

активности и усилий, которые требуются для выполнения работы, а также 
связанные с этим меры безопасности и стрессовые ситуации. 

 

6. Опасность 
[A] Отсутствует. 
[B] Возможность лёгкой физической травмы или болезни на уровне 

потери одного дня рабочего времени. 
[C] Возможность лёгкой физической травмы или болезни, которая может 

привести к временной нетрудоспособности и потере рабочего времени от одного 
до пяти дней. 

[D] Возможности физической травмы или болезни, которая может 
привести к постоянной нетрудоспособности или потере рабочего времени более 
пяти дней. 

[E] Большая вероятность физической травмы или болезни, которая 
приводит к полной нетрудоспособности или потере жизни. 

 

7. Стресс 
[A]  Отсутствует. 
[B]  Ограниченная подверженность стрессовым ситуациям. 
[C]  Периодическая подверженность стрессовым ситуациям. 
[D]  Значительная подверженность стрессовым ситуациям. 
[E]  Постоянная подверженность стрессовым ситуациям. 
Сводная таблица оценки третьей группы факторов представлена в табл. 5.  

 

Таблица 5 
 

Сводная таблица оценки по третьей группе факторов [сост. авт.] 
 

Должность 
Условия работы 

И
то
го

 
п
ун

к
то
в
 

Опасность Стресс 
A B C D E A B C D E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Генеральный директор 10         50 60 
Главный бухгалтер 10        40  50 
Бухгалтер 10      20    30 
Коммерческий директор 10        40  50 
Менеджер по продажам 10       30   40 
Специалист по продажам 10       30   40 
Директор по производству 10        40  50 
Менеджер-координатор 10       30   40 
Переводчики 10        40  50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Оформители  20    10     10     40 
Корректор  20    10     10     40 
Редакторы  20     20    10     50 
Технич.редактор  20     20     20    60 
Секретарь  20    10     10     40 
Уборщица 10     10     10     30 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Оформители 10      20    30 
Корректор 10      20    30 
Редакторы 10      20    30 
Технический редактор 10       30   40 
Секретарь 10       30   40 
Уборщица  20    10     30 

 
IV.  Общественные контакты. Этот фактор определяет диапазон 

рабочих контактов, которые требуют письменного или устного общения с 
рабочими или сотрудниками (общественность). 

 

8. Общественная значимость 
[A]  Воздействия на общественность нет. 
[B]  Может воздействовать на отдельных членов общества. 
[C]  Может воздействовать на несколько общественных групп. 
[D]  Может воздействовать на большую часть общественности. 
[E]  Может привести к воздействию на общественность всего города. 
 

9. Общественные контакты 
[A] Обязанности не требуют никакого контакта с общественностью. 
[B] Обязанности требуют общественных контактов для объяснения, 

интерпретирования или руководства. 
[C] Обязанности требуют контакта с общественностью для обеспечения 

профессионального совета и помощи. 
[D] Обязанности требуют контакта с общественностью по переговорам, 

уговорам или влиянию. 
Сводная таблица оценки по четвёртой группе факторов представлена в 

табл. 6.  
Таблица 6 

 

Сводная таблица оценки по четвертой группе факторов [сост. авт.] 
 

Должность 

Общественные контакты 

И
то
го

 
п
ун

к
то
в
 

Общественная 
 значимость 

Общественные 
 контакты 

A B C D E A B C D 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Генеральный директор     50    40 90 
Главный бухгалтер    40     40 80 
Бухгалтер  20     20   40 
Коммерческий директор    40    30  70 
Менеджер по продажам   30    20   50 
Специалист по продажам   30    20   50 
Директор по производству  20      30  50 
Менеджер-координатор  20      30  50 
Переводчики  20     20   40 
Оформители 10     10    20 
Корректор  20     20   40 
Редакторы  20     20   40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Технический редактор  20     20   40 
Секретарь 10     10    20 
Уборщица 10     10    20 

 
V. Норма управляемости. Этот фактор определяет норму управляемости, 

которая требуется в выполнении работы. 
 

10. Работа с подчинёнными 
[A]  Ни одного. 
[B]  От 1 до 6 работников.  
[C]  От 7 до 10 работников.  
[D]  От 11 до 20 работников.  
[E]  Более 20 работников. 
 

11. Подчинённость работников 
[A]  Ни одного. 
[B]  Деятельность в качестве старшего или руководящего работника. 
[C]  Руководство одним рабочим местом в отделе. 
[D]  Руководство более чем одним рабочим местом в отделе. 
[E]  Руководство одним отделом в пределах службы. 
[F]  Руководство более чем одним отделом в пределах службы. 
 

Сводная таблица оценки по пятой группе факторов представлена в табл. 7. 
Далее для удобства расчета составим сводные таблицы полученных результатов 
по всем группам факторов (табл. 8 и табл. 9). 

 

Таблица 7 
 

Сводная таблица оценки по пятой группе факторов [сост. авт.] 
 

Должность 

Надзор за подчиненными 
И
то
го

 
п
ун

к
то
в
 

Работа  
с подчиненными 

Подчиненность 
 работников 

A B C D E A B C D E F 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Генеральный директор     50      60 110 
Главный бухгалтер  20        50  70 
Бухгалтер 10     10      20 
Коммерческий 
директор 

 20        50  70 

Менеджер по 
продажам 

 20       40   60 

Специалист по 
продажам 

10     10      20 

Директор по произв-ву    40      50  90 
Менеджер-
координатор 

  30      40   70 

Переводчики 10     10      20 
Оформители 10     10      20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Корректор 10     10      20 
Редакторы 10     10      20 
Технический редактор  20       40   60 
Секретарь 10     10      20 
Уборщица 10     10      20 

 
Таблица 8 

Сводная таблица данных по всем группам факторов [сост. авт.] 
 

Должность 
Зн

ан
и
я
 и

 
оп

ы
т 

С
л
ож

-
н
ос
ть

 р
а-

бо
ты

 

У
сл

ов
и
я
 

р
аб

от
ы

 

О
бщ

ес
т-

в
ен

н
ы
е 

к
он

та
к
ты

 

Н
ад

зо
р
 з
а 

п
од

ч
и

-
н
ен

н
ы
м
и

 

И
то
го

 
п
ун

к
то
в
 

Генеральный директор 100 150 60 90 110 510 
Главный бухгалтер 90 110 50 80 70 400 
Бухгалтер 80 60 30 40 20 230 
Коммерческий директор 90 110 50 70 70 390 
Менеджер по продажам 80 90 40 50 60 320 
Специалист по продажам 70 60 40 50 20 240 
Директор по производству 80 110 50 50 90 380 
Менеджер-координатор 60 70 40 50 70 290 
Переводчики 70 50 50 40 20 230 
Оформители 70 40 30 20 20 180 
Корректор 70 40 30 40 20 200 
Редакторы 70 50 30 40 20 210 
Технический редактор 80 60 40 40 60 280 
Секретарь 40 40 40 20 20 160 
Уборщица 20 30 30 20 20 120 

 
Таблица 9 

 

Итоговое распределение группы оплаты с пунктами по факторам 
оценки работ [сост. авт.] 

 

Г
р
уп

п
а 

П
ун

к
ты

 

Д
ол

ж
н
ос
ть

 

П
ун

к
ты

 

Г
р
уп

п
а 

П
ун

к
ты

 

Д
ол

ж
н
ос
ть

 

П
ун

к
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 000-149 Уборщица 120 11 330-349   
2 150-169 Секретарь 160 12 350-369   

3 170-189 Оформитель 180 13 370-389 
Директор по 
производству 

380 

4 190-209 Корректор 200 14 390-409 
Главный бухгалтер 400 
Коммерческий 
директор 

390 

5 210-229 Редактор 210 15 410-429   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 230-249 

Бухгалтер 230 

16 430-449   
Специалист по 
продажам 

240 

Переводчик 230 
7 250-269   17 450-469   

8 270-289 
Технический 
редактор 

280 18 470-489   

9 290-309 
Менеджер- 
координатор 

290 19 490-509   

10 310-329 
Менеджер по 
продажам 

320 20 510 + 
Генеральный  
директор 

510 

 
На предприятии ООО "PS" минимальный размер заработной платы равен 

10 500 рублей в месяц. Расчет заработной платы производится по формуле (1):  
Минимальная заработная плата (1 группа) х коэффициент группы      (1) 

Например:  
Заработная плата 2 группы = 10500х2=21000 (руб.). 
Заработная плата 3 группы = 10500х2=21000 (руб.). 
Заработная плата 4 группы = 10500х3=31500 (руб.). 
И т.д. до 20 группы (табл.10). 

Таблица 10 
Сводная таблица расчета заработной платы [сост. авт.] 

 

Группа Коэффициент Зарплата Должность 
1.  1 10 500,00 Уборщица 
2.  2 21 000,00 Секретарь 
3.  2 21 000,00 Оформитель 
4.  3 31 500,00 Корректор 
5.  3 31 500,00 Редактор 
6.  4 42 000,00 Переводчик 

Бухгалтер 
Специалист по продажам 

7.  4 42 000,00  
8.  5 52 500,00 Технический редактор 
9.  5 52 500,00 Менеджер-координатор 
10.  5 52 500,00 Менеджер по продажам 
11.  5 52 500,00  
12.  6 63 000,00 Директор по производству 
13.  6 63 000,00 Коммерческий директор 
14.  6 63 000,00 Главный бухгалтер 
15.  6 63 000,00  

16.  7 73 500,00  

17.  7 73 500,00  

18.  8 84 000,00  
19.  9 94 500,00  
20.  10 105 000,00 Генеральный директор 
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Такая система оплаты труда позволит улучшить мотивацию сотрудников 
предприятия, потому что представляет собой систему поощрения качества и 
производительности. Система материальной заинтересованности должна 
выстраиваться как система инвестирования в качество рабочей силы. Такие 
инвестиции не ограничиваются заработной платой, основной их источник – 
конечный доход.  

Заработную плату полезно рассматривать как состоящую из двух частей – 
одной неизменной и гарантированной, другой переменной и зависящей от 
достигнутых личных результатов. Через изменение переменной части (обычно 
она составляет треть заработка) можно стимулировать рост производительности 
труда, повышение качества, уменьшение брака (на исследуемом предприятии – 
это качественное выполнение перевода), экономию сырья, совмещение 
профессий, выполнение работ по планированию, контролю, управлению прямо 
на рабочем месте (так называемое вертикальное совмещение).  

Авторы рекомендуют руководству предприятия ООО "PS" оплату труда 
сотрудников производить не только по затратам, но и по результатам. Для 
оценки работы, с учетом специфики деятельности предприятия, предлагается 
использовать критерии: соблюдение сроков выполнения – 15%; отсутствие 
несоблюдения трудовой дисциплины – 10%; экономия средств – 10%; 
совершенствование приемов работы – 10%; качественное выполнение работ – 
18%; и т.д.  

В дальнейшем руководству предприятия рекомендуется четко определить 
все критерии и довести до сведения сотрудников данную  информацию.  

Рассмотрим должность "Переводчик" – 6 категория, заработная плата 
составляет 42 000 рублей в месяц. Можно предложить следующую модель 
оплаты для мотивации работника к улучшению производительности труда 
(рисунок). 

 

 

Рисунок. Модель оплаты для мотивации сотрудника к улучшению 
производительности труда [сост. авт.] 

 
Заработная плата переводчика будет следующей: 
• Компенсационная часть заработной платы составляет 42 000 рублей в 

месяц. Эта часть заработной платы рассчитана на основе методики 
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классификации и критериев оценки работ, то есть это та сумма выплат, которую 
сотрудник может получить при условии выполнения определенных требований к 
работе (например, таких как качество выполнения работ на 100% в течение 
данного месяца). 

• Основная (фиксированная) заработная плата переводчика, то есть та, 
которую он будет получать независимо от результатов работы, будет составлять 
80% от компенсационной части, следовательно, 33 600 рублей. 

• При выполнении работ в течение рассматриваемого месяца по 
определенным критериям переводчик получает до 8 400 рублей. Определенные 
критерии могут быть следующими: качество выполнения переводческих работ – 
18%, соблюдение сроков выполнения – 15%, отсутствие несоблюдения трудовой 
дисциплины (опоздание на работу и т.д.) – 10% и т.д. 

Например: В октябре сотрудник, занимающий должность переводчика, в 
течение месяца качественно выполнил переводческие работы с соблюдением 
сроков выполнения, но при этом у него было зафиксировано 4 случая опоздания 
на работу, следовательно, заработная плата составит: 

33 600 + 1 512 (18%х8400/100) + 1 260 (15%х8400/100) = 36 372 руб. 
Следовательно, сотрудник за октябрь из-за опозданий на работу 

недополучит 5 628 рублей (42 000 – 36 372). Таким образом, у сотрудника 
повысится мотивация, чтобы в следующем месяце получить всю 
компенсационную часть, при этом выполнив все критерии. 

Привлекать, удерживать и стимулировать работников можно не только 
прямыми денежными выплатами, но и нематериальным стимулированием. 
Поэтому у предприятий всегда, а сегодня и особенно завтра есть острая 
потребность в работе с мотивацией персонала, которая не сводилась бы только к 
денежному вознаграждению. Видов нематериального стимулирования 
существует множество, и рамки этого множества определяют только желание и 
компетентность руководителя. Наиболее часто используемые виды 
нематериального стимулирования – это обучение персонала (тренинги, 
программы повышения квалификации), но такой вид мотивации, как 
нематериальное стимулирование, хорош только в качестве дополнения к 
достойному материальному вознаграждению за труд. Авторы считают, что 
материальные стимулы привлекают работников в компанию, а нематериальные – 
удерживают в ней.  
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УДК 338.242.2 
Анализ внешней среды туристического агенства  

 
Л.A. Селиванова, Н.Л. Силт 

 
Целью данной статьи является описание процесса анализа внешней среды в 

туризме. Приводятся результаты исследований макро- и микросреды латвийского 
туристического агентства с условным названием ООО "MEDENA". 

 
The purpose of this paper is to describe the process of analysis of the external 

environment in the tourist industry. Presents the results of macro- and micro- environmental 
analysis for the Latvian travel agency with conditional name of "MEDENA" Ltd. 

 
Ключевые слова: макросреда; микросреда; туризм. 
Keywords: macroenvironment; microenvironment; tourism. 

 
Изучая тенденции развития туризма в мире, можно оценить перспективы 

развития туристического бизнеса в Латвии, а также латвийского туристического 
агентства с условным названием ООО "MEDENA". В 2005 году, перейдя рубеж в 
800 млн международных прибытий, мировой туризм начал новую фазу своего 
развития. График роста числа поездок в мире изображён на рис. 1. К 2020 гoдy 
чиcлo мeждyнapoдныx тypиcтcкиx пpибытий дoлжнo выpacти в 2,2 paзa [2] пo 
oтнoшeнию к 2000 гoдy (c 687 млн дo 1,561 млpд пoeздoк). 
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Рис. 1. Рост  международных туристических поездок, млн ед. [сост. авт.] 
 

Негативные тенденции в международном туризме, проявившиеся в 
течение второй половины 2008 года, усилились в 2009 году под воздействием 
ухудшения состояния мировой экономики и усугубились из-за последствий 
вспышки гриппа A (H1N1). В 140 принимающих странах международные 
туристские прибытия сократились на 4%. Прибытия в 2009 году находятся 
между уровнями 2007 и 2006 годов.  
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В Латвии, ставшей членом Евросоюза, туризм является одной из наиболее 
перспективных отраслей. Темпы его прироста до 2008 года были значительными 
и выше, чем темпы прироста внутреннего валового продукта (ВВП) [5]. 
Развитию отрасли туризма способствовали несколько факторов: экономический 
рост, стабильность курса евро, крупные международные мероприятия. 
Расширение ЕС также оказало существенное влияние на рынок туризма Латвии. 
Главные позитивные факторы – большая узнаваемость Латвии, свободное 
движение услуг и рабочей силы, доступность ресурсов финансирования ЕС, 
защита прав потребителей. График роста числа туристических поездок в Латвии 
в 2004-2009 годы показан на рис. 2.  
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Рис. 2. Рост туристических поездок в Латвии, чел. [сост. авт.] 
 

В 2006 году в Латвии происходили важные международные мероприятия 
(чемпионат мира по хоккею и саммит НАТО), на что обратили внимание 
иностранные средства массовой информации. В результате увеличились объемы 
информации о Латвии, что способствовало привлечению путешественников из-за 
границы и увеличению их общих расходов.   

Национальный кризис 2007 года и глобальный экономический кризис 
2008 года изменили ситуацию в сфере туризма Латвии. В 2009 году количество 
поездок сократилось на 10% [3]. Но латвийские предприниматели в 2009 году 
активизируют свои бизнес-поездки за границу, так как расширяют или переносят 
свою деятельность на рынки стран, которые экономический кризис задел не 
столь сильно. Во второй половине 2009 года сфера туризма Латвии начала 
постепенно выходить из кризиса.  

Для туристического рынка Латвии характерна структура 
монополистической конкуренции, так как индекс Герфендаля = 742, т.е. меньше 
1000 [1]. Структура конкуренции определена авторами (табл. 1) расчётным путём 
по формуле (1): 
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где H – индекс Герфендаля, Xi – доля объёма продаж i-й фирмы в %, и n – 
количество фирм в данной отрасли. 

Таблица 1 
 

Структура отрасли туризма в Латвии по индексу Герфендаля [сост. авт.] 
 

№ Название турфирмы 
Нетто-

оборот (тыс. 
LVL) 9 

Доля, 
% 

Расчёт 
индекса 

Герфендаля 
1 2 3 4 5 

1.  ООО "ALIDA T ŪRS" 631 0,43 0,18 
2.  ООО "AMIDA TA" 402 0,27 0,07 
3.  ООО "ANSBERGS" 1619 1,10 1,20 
4.  ООО "ASTRA TŪRE" 2385 1,61 2,61 
5.  ООО "ATLAS TOURS" 149 0,10 0,01 
6.  OOO "AVEROJA" 1198 0,81 0,66 
7.  OOO "Tūrisma aģentūra Balta"  2505 1,70 2,87 
8.  OOO "Baltijas Ceļojumu Grupa" 5115 3,46 11,98 
9.  OOO "BEGONIJA" 5792 3,92 15,36 
10.  OOO "BLAGOVEST TURSERVISS" 352 0,24 0,06 
11.  OOO "BULTA-TURS" 461 0,31 0,10 
12.  OOO "DIGITOURS" 389 0,26 0,07 
13.  OOO "DOMINA TRAVEL LATVIA" 835 0,57 0,32 
14.  OOO "EIROPAS CEĻOJUMU CENTRS" 557 0,38 0,14 
15.  OOO "EXPLAIN"   22791 401 0,27 0,07 
16.  OOO "EXPRESS TOURS" 981 0,66 0,44 
17.  OOO "Ceļojumu birojs FENIKSS" 462 0,31 0,10 
18.  OOO  "FORTUNA TRAVEL" 313 0,21 0,04 
19.  OOO "FTB Latvia-AS Estravel filiāle Latvijā" 3367 2,28 5,19 
20.  OOO "IMPRO CEĻOJUMI" 12816 8,67 75,22 
21.  OOO "INDI" 88 0,06 0,00 
22.  OOO "INTERTOURS" 588 0,40 0,16 
23.  OOO "Transporta aģentūra IRBE LNK" 250 0,17 0,03 
24.  OOO "Jēkaba aģentūra" 2622 1,77 3,15 
25.  OOO "JŪSU EKSOTIKA"    393 0,27 0,07 
26.  OOO "Kaleva Travel" 6297 4,26 18,16 
27.  OOO "TŪRISMA AĢENTŪRA KOLUMBS" 6899 4,67 21,80 
28.  OOO "LAIMTŪRE" 41 0,03 0,00 
29.  OOO "LATTUR" 809 0,55 0,30 
30.  OOO "Latvia Tours" 17511 11,85 140,43 
31.  OOO "MEDENA"    478 0,32 0,10 
32.  OOO "Meeting Tour Travel & SPA Consultants" 77 0,05 0,00 
33.  OOO "NAOS" 523 0,35 0,13 
34.  OOO "NOVATOURS" 17533 11,87 140,78 
35.  OOO "OZOLCIEMS TŪRE" 1361 0,92 0,85 
36.  OOO "PANORAMA TOURS" 678 0,46 0,21 
37.  OOO "RELAKS TŪRE" 282 0,19 0,04 
38.  OOO "REMACO"     1530 1,04 1,07 
39.  OOO "RĪGAS TŪRISMA AĢENTŪRA" 1593 1,08 1,16 

                                           
9 1 EUR = 0,7028 LVL (лат). 
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1 2 3 4 5 
40.  OOO "Rīgas tūristi" 1193 0,81 0,65 
41.  OOO "TAS Baltics" 391 0,26 0,07 
42.  OOO "TRANSPORT BUSINESS SERVICE" 4403 2,98 8,88 
43.  OOO "TEZ TOUR" 22487 15,22 231,58 
44.  OOO "TRAVEL TIME" 751 0,51 0,26 
45.  OOO "TŪRINFO" 28 0,02 0,00 
46.  OOO "Vanilla Travel" 196 0,13 0,02 
47.  OOO "VIA HANSA TOURS" 7509 5,09 25,82 
48.  OOO "Viesturdārzs" 754 0,51 0,26 
49.  OOO "YOUR RUN" 2250 1,52 2,32 
50.  OOO "365 Brīvdienas" 523 0,35 0,13 
51.  Другие фирмы 7000 4,74 22,44 

  147768 100,0 H =737,56 

 
Рынок монополистической конкуренции состоит из множества 

покупателей и продавцов, совершающих сделки в широком диапазоне цен. 
Предприятия разрабатывают дифференцированные предложения для разных 
сегментов и широко пользуются рекламой, методами личной продажи и 
практикой присвоения своим продуктам марочных названий. Доли различных 
фирм на туристическом рынке Латвии составляют от тысячных долей процента 
до 15%.  

На территории Латвии OOO "MEDENA" позиционирует себя как 
турагентство, специализирующееся на выездном туризме. Oно является 
независимым и продаёт туры любого туроператора, исходя из собственного 
выбора; приобретает туры, разработанные туроператорами, занимаясь их 
продвижением и сбытом за наценку к цене туроператора.  

OOO "MEDENA" работает по безрисковой схеме, т.е. бронирует путевки у 
туроператоров при наличии реального клиента за стандартное вознаграждение. 
Данная схема работы носит наименее рискованный характер для турагентства, 
хотя остается риск упущенной выгоды в пик сезона. При этом турагентство 
возлагает на себя следующие обязательства [4]: 

• продвижение турпродукта на рынке туризма Латвии: создание и 
распространение рекламы в масштабе торговой территории турагентства 
"MEDENA"; 

• адаптация турпродукта к местным условиям: организация проезда 
клиента к месту сбора и выезда в турпоездку, бронирование гостиницы в месте 
сбора; 

• контакты с потенциальными клиентами: поиск возможных 
потребителей туристических услуг и передача им необходимой информации о 
предлагаемых турах турагентством "MEDENA"; 

• переговоры с клиентом: обсуждение с клиентом конкретных условий 
поездки – маршрута, программы, даты, содержания и качества пакета услуг и 
цели; передача заявки клиента туроператору на предмет ее подтверждения; 

• продажа тура: после получения от туроператора подтверждения о 
бронировании тура турагентство "MEDENA" принимает от клиента авансовую 
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или полную оплату его стоимости; заключает договор, оформляет туристические 
документы; пересылает туроператору паспорт клиента на предмет оформления 
иностранной въездной визы (если таковая необходима); 

• перевод денег за проданный тур туроператору; исполнение 
ежемесячной отчетности турагентством "MEDENA" перед туроператором о 
проданных турах; 

• информирование клиента о дате, месте, времени отъезда за границу, 
номере рейса, таможенных и пограничных формальностях, условиях 
страхования, условиях пребывания в стране путешествия и других полезных 
сведениях; 

• работа с претензиями: рассмотрение жалоб клиентов на 
неудовлетворительное обслуживание во время туристической поездки и 
принятие по ним соответствующих решений.  

Туристическое агентство "MEDENA" – одно из многочисленных 
предприятий туристского бизнеса. Турагентства в Латвии по своей численности 
в несколько раз превышают число туроператоров. В отличие от туроператоров 
они более гибко приспосабливаются к текущей конъюнктуре туристского рынка. 
Создание или ликвидация турагентств в Латвии не связаны с большими 
организационными и финансовыми усилиями.  

Ассортимент туристического предприятия "MEDENA" – это перечень всех 
видов предлагаемых туров или услуг: путешествия автобусом, самолётом; 
экскурсии по Латвии, Литве, Эстонии; поездки школьным и молодёжным 
группам; лечение в Юрмале и на лучших европейских курортах; горнолыжные 
курорты; резервация отелей, кемпингов по всей Европе; продажа билетов на 
рейсовые автобусы; продажа железнодорожных билетов по Европе; 
бронирование авиабилетов; разработка индивидуальных туров; оформление виз 
любой сложности; страхование туристов; сдача в аренду комфортабельных 
автобусов; оформление туров в кредит.   

Внешняя среда туристического предприятия "MEDENA" – это 
совокупность внешних субъектов и факторов, активно влияющих на положение 
и перспективы организации, на эффективность ее деятельности, это 
совокупность двух самостоятельных подсистем: макроокружение – макросреда и 
непосредственное окружение – микросреда. Туристическое агентство не может 
непосредственно влиять на внешнюю макросреду. Для своей эффективной 
деятельности оно должно приспосабливаться к ней, регулярно следить за 
изменениями и своевременно реагировать. Для анализа внешней макросреды 
воспользуемся PEST-анализом (рис. 3) – инструментом, предназначенным для 
выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных 
(Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, влияющих 
на бизнес компании [1]. 
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Рис. 3. PEST-анализ [сост. авт.] 

 
Угрозой для развития туризма является сокращение численности 

населения Латвии из-за высокой смертности и низкой рождаемости, а также 
эмиграция. За период с 2004 по 2009 год численность постоянного населения 
сократилась на 3,5% [5]. Еще больше за 2009 год сократилась численность 
занятых в народном хозяйстве – на 4,3% (рис. 4). 
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Рис. 4. Население Латвии и занятость, млн чел. [сост. авт.] 
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Основными законами, регламентирующими туристическую отрасль 
Латвии, являются международные нормативные акты; законы государства и 
нормативные акты; региональные нормативные акты. Закон о туризме в Латвии 
принят 17.09.98 г. Государственное агентство развития туризма Латвии, 
подведомственное Министерству экономики Латвии, отвечает за осуществление 
политики туризма, регистрирует туристические предприятия Латвии для 
создания их базы данных и создаёт единые информационные системы туризма. В 
2005 году Латвия вступила в Международную туристическую организацию 
UNWTO – специализированное агентство Организации Объединённых Наций, 
включающее 161 страну и более 390 представителей частного сектора [2].  

Технологии, обслуживающие туристическую отрасль Латвии, разделяются 
на три сферы: транспортная техника, оснащение гостиниц и ресторанов, 
коммуникационная техника. Развитие транспортных средств предоставляет 
туристам большую свободу передвижения и экономит их время. Если в период с 
2004 по 2009 год количество автобусов в Латвии не изменилось, то количество 
легковых автомобилей увеличилось с 686 до 932 тысяч [5]. За тот же период 
авиационным транспортом перевезено соответственно 0,7 млн в 2004 году и 2,8 
млн в 2009 году. Рост пассажиропотока через аэропорт "Riga" в Латвии за 5 лет 
составил 300%. Пассажиропоток через Рижский морской порт за последние 5 лет 
вырос с 229,4 тыс. человек до 691,2 тыс. человек, т.е. на 300%. Туристическая 
подвижность населения Латвии невысока и находится в пределах 12-15%.  

Внедрение информационных технологий в сфере туризма Латвии 
позволяет потребителю из дома заказать любой тур, рекламируемый 
турагентствами, оплатить его через свой банк, оформить кредит на поездку в 
туристической фирме. С помощью компьютерной системы бронирования можно 
приобрести билет на любой вид международного транспорта, забронировать 
номер в предложенной каталогом гостинице.  

Микросреда. Непосредственное окружение (внешняя микросреда) – те 
составляющие внешней среды, с которыми туристическое агентство находится в 
непосредственном взаимодействии. Основные составляющие непосредственной 
внешней среды туристического агентства "MEDENA": потребители, конкуренты, 
поставщики, посредники, контактные аудитории.  

Первой важнейшей составляющей непосредственного окружения 
туристического предприятия "MEDENA" являются потребители, их изучение 
позволяет лучше уяснить, какие услуги в наибольшей степени будут ими 
востребованы, на какой объем продаж можно рассчитывать, насколько можно 
увеличить круг потенциальных клиентов. Основными показателями 
потребителей выездного рынка туризма Латвии являются: количественный 
показатель; длительность путешествий жителей Латвии; мотивация.  

Начиная с 2000 года, количество туристов Латвии, посетивших то или 
иное государство, увеличивалось каждый год. Несмотря на уменьшение  
количества поездок за пределы Латвии в 2002-2004 годах, объём туризма начал 
расти; самый высокий результат наблюдался в 2008 году, когда количество 
поездок за пределы Латвии увеличилось до 3,58 млн, достигнув рекордного 
показателя. 
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Для оценки потребителей, пользующихся туристическими услугами, 
рассмотрим табл. 2, показывающую объём выездного туризма Латвии. В 2004 
году турфирмы Латвии обслужили 206 тыс. человек, в 2008 году  – 478 тыс. 
потребителей туруслуг, в 2009 году наблюдался спад до 431 тыс. потребителей. 
Следует заметить, что в Латвии ежегодно увеличивается число туристов, 
совершающих путешествия внутри государства, однако в странах ЕС 
наблюдается обратное явление.  

Таблица 2  
 

Объём выездного туризма Латвии 
 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Общие показатели жителей Латвии, выезжающих за границу, млн чел. 

Количество поездок жителей Латвии 2,46 2,89 3,11 3,38 3,52 3,20 
Количество  жителей Латвии, 
обслуживаемых турфирмами 0,206 0,273 0,388 0,488 0,478 0,431 

Распределение жителей Латвии по длительности путешествия, % 
Не ночевали 66,0 62,4 58,6 57,5 55,2 56,0 
Ночевали 1-3 ночи 15,6 15,9 17,4 17,2 16,9 18,2 
Ночевали 4-7 ночей 10,9 13,1 13,8 15,3 16,7 14,6 
Ночевали более 7 ночей 7,5 8,6 10,2 10,0 11,2 11,2 

 
Мотивы путешествий – потребность туриста, при отсутствии которой 

поездка не сможет состояться. Исследуя разнообразные факторы влияния на 
пожелания потенциальных туристов, определяется реакция клиента на то или 
иное предложение турагентства "MEDENA". Можно классифицировать 
следующие типы мотивации путешествий в 2009 году: отдых; посещение 
родственников или друзей; покупки; деловой туризм (сделки и заключение 
договоров); транзит; иные мотивы. На рис. 5 показаны  мотивы туристов Латвии, 
путешествующих за границей.  
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Рис. 5. Мотивы латвийских туристов, выезжающих за границу [сост. авт.] 
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В последние годы, с тех пор как зимой в моду вошло катание на лыжах, 
удельный вес сезонности в отрасли туризма основательно уменьшился, но 60% 
всех путешественников используют отпуск в период с июня до сентября. Это 
является одним из главных факторов, с чем приходится считаться предприятию 
"MEDENA", планируя свою деятельность. Турагентство "MEDENA" в конце 
каждого путешествия опрашивает своих клиентов об их планах на следующий 
год. Это помогает ориентироваться в желаниях клиентов и предусмотреть более 
подходящий удельный вес  туров. 

В период 2007-2009 годов слой пенсионеров, пользующихся услугами 
туристического агентства "MEDENA", практически исчез. Однако туристы с 
большими финансовыми возможностями не изменили своим предпочтениям к 
улучшению качества путешествий, их разнообразию и длительности.  

Количество экскурсий, от которых отказались клиенты, не превышает 2% 
из общего числа. К сожалению, специалисты признают, что практически 
невозможно прогнозировать рынок, чтобы не существовало такой ситуации, как 
отсутствие отказов в предварительно купленном туре.  

Конкуренты. Следующей составляющей непосредственной внешней 
среды турагентства "MEDENA" являются конкуренты, так как именно они 
задают те критерии, которые фирме предстоит достичь или превзойти. Несмотря 
на ежегодное увеличение туристических предприятий, второе полугодие 2007 
года показало, что из-за высокой конкуренции снизилось число фирм, 
предоставлявших туруслуги, их снижение продолжалось до конца 2009 года  
(рис. 6). 
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Рис. 6. Количество туристических фирм Латвии  [сост. авт.] 

 
Для предпринимательской деятельности в сфере туризма характерна 

высокая степень конкуренции. На туристическом рынке выездного туризма 
лидирующие позиции принадлежат туроператорам, формирующих 
туристический продукт, их общая доля составляет около 45% всей доли 
выездного туристического рынка Латвии.  

Следующую группу составляют туристические предприятия Латвии, 
совмещающие функции туроператора и турагентства, их нетто-оборот составляет 
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интервал от единиц миллионов латов до двух десятков миллионов латов. Третью 
группу составляют турагентства-лидеры, нетто-оборот которых составляет 0,8-
1,6 млн латов. Четвёртая группа – турагентства с оборотом 0,8 млн латов и ниже, 
численно они составляют наибольшую рыночную долю предприятий, в том 
числе и исследуемое авторами турагентство "MEDENA".   

Соперничество туристических фирм усиливается когда они становятся 
сравнимыми по размерам и возможностям и конкурируют на примерно равных 
основаниях. Рост рынка туризма Латвии замедляется, предприятия начинают 
борьбу за рыночную долю. Это стимулирует появление новых стратегических 
идей, маневров и мер, направленных на переманивание клиентуры конкурентов. 
Для исследования конкурентных позиций соперничающих между собой 
турагентств следует собрать данные, необходимые для анализа.  

Оценку возможностей конкурентов целесообразно осуществлять в 
следующей последовательности:  

• выявление ключевых факторов успеха в конкурентной борьбе на рынке;  
• внешние проявления деятельности конкурентов при различных 

вариантах развития событий на основе анализа их маркетинговой активности 
(участие в выставках туризма, публикации в СМИ, выпуск брошюр, проспектов, 
посещаемость интернет-пользователями WEB-страниц турагентств); 

• построение стратегических профилей возможностей конкурентов: всем 
участвующим в анализе предприятиям экспертами присваивается определенное 
количество баллов с использованием механизма ранжирования, в результате 
получается набор профилей возможностей компании.  

Для организации тура ООО "MEDENA", обеспечивая клиентов 
необходимыми транспортными средствами, жильём, организацией питания, 
обычно привлекает соответствующие предприятия и организации – партнёров, 
обеспечивающих недостающие звенья в комплексном обслуживании: средства 
размещения; транспортные фирмы; экскурсионные бюро и иные организации, 
предоставляющие услуги сопровождения и информационного обеспечения 
туристов; посреднические туристические компании; торговые фирмы; 
предприятия общественного питания.  

При выполнении функций посредника между туристическими 
операторами и туристами, а также между туристами и другими поставщиками 
услуг основными партнёрами ООО "MEDENA" являются крупнейшие 
туроператоры Латвии – "Tez Tour", "Novatours", "JTL", "Alida Tūrs", а также "TUI 
Travel" – крупнейший в Европе туроператор, работающий в 180 странах мира. В 
2009 году его услугами воспользовалось более 30 млн клиентов. 

Существенное влияние на деятельность ООО "MEDENA" оказывают 
отношения с контактными аудиториями, к которым относятся финансовые 
круги (банки, страховые компании); средства массовой информации (пресса, 
радио, телевидение); персонал заинтересованных фирм, общественные 
организации. К контактным аудиториям общественных организаций отрасли 
туризма Латвии относятся: Ассоциация туристических агентств "ALTA", 
Ассоциация профессиональных гидов, Ассоциация туристических гидов, 
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Ассоциация гостиниц и ресторанов, Ассоциация туризма и курорта Юрмалы, 
Ассоциация туристических учебных заведений Латвии. 

Следует отметить, что турфирма может оказывать влияние на 
взаимодействие с внешней средой, значит, она может активно участвовать в 
формировании дополнительных возможностей и предотвращении появления 
угроз ее дальнейшему существованию. Основная задача анализа внешней среды 
– определение возможностей и угроз, которые могут появиться в настоящем или 
возникнуть в будущем.  
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УДК 338.242.2 
Сегментирование потребителей туристической фирмы 

 
Л.A. Селиванова, Е.В. Черникова 

 
Целью данной статьи является описание вопросов сегментирования 

потребителей в туризме. Приводятся результаты сегментирования по 
материалам двух маркетинговых исследований для латвийского туристического 
агентства с условным названием ООО "ВТ". 

 
The purpose of this paper is to describe the issues of consumers’ segmentation in 

the tourist industry. Presents the results of segmentation based on two marketing 
researches for the Latvian travel agency with the conditional name of "BT" Ltd. 

 
Ключевые слова: сегментирование потребителей; туризм. 
Keywords: consumer segmentation; tourism. 
 
Сегментирование рынка – разделение покупателей на группы, для каждой 

из которых могут потребоваться отдельные товары, услуги и/или комплексы 
маркетинга. Критериями сегментации в туризме чаще всего являются 
географические, социодемографические и психолого-поведенческие [2].  

Сегментирование по географическим параметрам предполагает разделение 
покупателей на группы в зависимости от страны постоянного проживания 
туриста – внутренний, въездной и выездной туризм; от географической цели 
туристической поездки – по частям света, странам, регионам, городам. 

К социодемографическим критериям в туризме относят: возраст; пол; 
профессию туриста; профессию главы семьи; величину населенного пункта, в 
котором постоянно проживают туристы; количество членов семьи, 
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сопровождающих туриста; тип семьи; национальность; религиозные убеждения; 
наличие или отсутствие в семье личных транспортных средств. 

К психолого-поведенческим критериям в туризме относят: мотив поездки; 
тип туриста (психологический портрет); сезонность; организацию поездки; 
форму поездки; используемые транспортные средства; используемые средства 
размещения; удаленность турцели; длительность поездки; источники 
финансирования поездки; консультантов и посредников в принятии решения о 
поездке. 

В зависимости от мотивации туристической поездки различают 
следующие основные сегменты туристического спроса [2]: рекреационный, 
культурный, коммуникационный, спортивный, деловой туризм. Сегменты 
делятся на субсегменты, например, в рекреационном туризме это – отпускной 
туризм и туризм с целью лечения; множество подвидов имеется в спортивном 
туризме.  

Сегментирование по критерию "длительность туристической поездки" 
имеет большое значение для производителей туристических услуг. Замечено, в 
частности, что туристы, предпринимающие короткие туры, готовы к большим 
расходам и требуют более интенсивную экскурсионную программу. Методики 
сегментирования по данному критерию имеют существенные различия [1]. 
Например, швейцарские исследователи различают два основных сегмента: 
длительные (более 5 дней) и короткие туры. Длительные туры разделяются далее 
на сегменты: "до трех недель", "четыре недели", "пять недель", "более пяти 
недель". Короткие туры имеют субсегменты "2, 3, 4 дня". В исследованиях 
немецкого института по проблемам туризма в сегменте "длительные туры" 
анализируются субсегменты "до 8 дней", "от 9 до 15 дней", "от 16 до 22 дней", 
"23 дня и более". 

Целевой рынок – наиболее подходящая и выгодная для туристического 
предприятия группа сегментов рынка (или один-единственный сегмент), на 
которую направлена его маркетинговая деятельность. Основные этапы выбора 
целевого рынка: определение потенциала сегмента рынка, оценка доступности и 
существенности рынка, анализ возможностей освоения сегмента рынка [2]. 

Потенциал сегмента рынка характеризуется его количественными 
параметрами, то есть емкостью. Сегмент должен быть изначально достаточно 
емким, чтобы можно было покрыть издержки, связанные с внедрением и работой 
на рынке, и получить прибыль. Он должен также иметь перспективы 
дальнейшего роста. 

Для оценки доступности сегмента рынка для туристического предприятия 
необходимо получить информацию о том, существуют ли какие-либо 
препятствия, имеется ли принципиальная возможность начать внедрение и 
продвижение своего продукта в том или ином сегменте рынка. Потребители в 
сегменте должны быть "достижимыми" с помощью комплекса применяемых 
туристическим предприятием маркетинговых средств. 

Оценка существенности сегмента предполагает определение того, 
насколько реально рассматривать ту или иную группу потребителей как сегмент 
рынка, насколько она устойчива по основным объединяющим признакам. 
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Следует выяснить, устойчивы ли потребности сегмента в отношении 
предлагаемого продукта. В противном случае можно попасть в сегмент, где 
конкуренты имеют прочные позиции, или предложить туристский продукт с 
нечеткими, размытыми адресными характеристиками, который не будет признан 
клиентами. 

Анализ возможностей освоения сегмента рынка предполагает оценку 
риска; выявление позиций основных конкурентов; определение возможной 
реакции конкурентов на появление новой фирмы; прогнозирование возможного 
объема продаж и прибыли. 

При поиске оптимального количества целевых сегментов рынка 
используются два метода: концентрированный и дисперсный [1]. 
Концентрированный ("метод муравья"), предполагает последовательную, от 
одного сегмента к другому, поисковую работу. Этот метод не отличается 
быстротой, однако не требует значительных затрат. Дисперсный метод ("метод 
стрекозы") реализуется путем проб и ошибок. Он предполагает выход фирмы 
сразу на максимально возможное количество сегментов рынка, с тем чтобы 
осуществить отбор наиболее выгодных, "плодоносных" рыночных сегментов. 

Процесс определения целевого рынка самым тесным образом связан с 
выбором маркетинговой стратегии туристического предприятия. Рассмотрим 
вопросы сегментирования потребителей для общества с ограниченной 
ответственностью с условным названием ООО "ВТ". Предприятие занимается 
продажами туристических продуктов ведущих операторов в Латвии, 
предоставляет услуги по оформлению виз и страховок, составляет 
индивидуальные туры (поездки, экскурсии и другое). ООО "ВТ" занимается 
предпринимательской деятельностью на рынке туризма Латвии около 10 лет. 
Предоставляя высокое качество услуг, агентство зарекомендовало себя и 
приобрело постоянных клиентов на латвийском рынке. Предприятие 
сотрудничает с туристическими организациями в Латвии, странах ближнего и 
дальнего зарубежья.  

Слоган: ОТКРОЙТЕ МИР ВМЕСТЕ С НАМИ!  
Миссия – воплощать мечты наших Клиентов в реальность!  
Цель – соединение большого выбора туристических направлений и 

высококачественного сервиса, получая в результате достойное финансовое 
вознаграждение. Забота о каждом клиенте – один из основных принципов, 
которому неизменно следует предприятие. ООО "ВТ" постоянно совершенствует 
качество предоставляемых услуг, стремясь стать идеальным организатором  
отдыха. Туристическое агентство ООО "ВТ" является предприятием-
посредником между клиентами и туристическими операторами, что дает 
возможность предоставить потребителям максимально подходящий продукт. При 
необходимости предприятие занимается подбором индивидуальных туров и 
предлагает сопутствующие туристические услуги (страхование, визы и т.д.). 

Агентство ООО "ВТ" предлагает туры латвийских операторов, которые 
ориентированы на потребителей, приобретающих путешествия в другие страны. 
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Цена на чартерные предложения в среднем составляет 300 латов1, но в данное 
время количество потребителей, готовых приобрести продукт, сократилось [3].  

ООО "ВТ", помимо авиапоездок, предлагает автобусные туры в другие 
страны. Проблемой стал недобор клиентов на рейс, что приводит к отмене тура 
или переносу дат путешествий. Проблемы образуют конфликтные ситуации 
между компанией и клиентами. На рис. 1 представлена динамика количества 
туристов, обслуживаемых предприятием ООО "ВТ" в период с 2007 по 2009 год. 
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Рис. 1. Количество туристов ООО "ВТ" в 2007-2009 гг., тыс. чел. [сост. авт.] 
 

До 2008 года туристическая отрасль в Латвии быстро развивалась (рис. 2). 
Темпы прироста её услуг в 2005-2007 годах были значительно выше, чем прирост 
внутреннего валового продукта. Это было обусловлено изменением предложений 
авиакомпаний (низкая цена авиабилетов, новый конечный пункт маршрута и т.д.) 
и вступлением Латвии в Европейский Союз.  
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Рис. 2. Количество выехавших из Латвии туристов в 2005-2009 гг., чел.  

[сост. авт.] 
 

На рынке Латвии туристические предприятия делятся на  туроператоров, 
туристические агентства, комплексные туристические предприятия, средства 

                                           
1 1 EUR = 0,7028 LVL (лат). 
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размещения, информационные центры туризма. На 31.12.2009 г. в Латвии было 
зарегистрировано 211 предприятий [4]. Из 90 латвийских туристических фирм, 
предлагающих услуги выездного туризма жителям Латвии, только две 
предлагают такой же ассортимент маршрутов, как ООО "BT", то есть прямых 
конкурентов у анализируемого предприятия два с условными названиями: ООО 
"TT" и ООО "NT". 

В июле-августе 2010 г. авторами было проведено исследование рынка 
туристических услуг Риги. Объекты исследования: потребители рынка услуг 
выездного туризма. Границы исследования: город Рига. Цели исследования: 
сегментация  потребителей  туристических услуг; сравнение качества услуг ООО 
"BT" и его прямых конкурентов; определение наиболее перспективных сегментов 
рынка выездного туризма. Для достижения этих целей решались следующие 
задачи: описание портрета потребителя туристических услуг и выявление 
потребительских мотиваций при выборе туристического предприятия для 
сотрудничества. 

Метод исследования – опрос потребителей рынка туристических услуг 
города Риги. Тип выборки – квотируемая выборка. Квоты распределены, исходя 
из особенностей потребления туристических услуг, выявленных в результате 
разведочного исследования. Всего было опрошено 204 человека. В выборке 
соблюдены характеристики и пропорции генеральной совокупности. Социально-
демографические характеристики выборки представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
 

Половозрастная структура выборки, % [сост. авт.] 
 

Возраст, лет 
Пол, % 

Всего, % 
мужской женский 

18-25 8,1 10,55 18,65 
26-35 13,75 16,95 30,7 
36-45 14,5 15,25 29,75 
46-55 7,16 9,98 17,14 

56 и больше 1,69 2,07 3,76 
Итого 45,2 54,8 100 

 
Наибольшую часть выборки (около 60%) представляют респонденты в 

возрасте 26-45 лет. Потребителей женского пола опрошено в каждой возрастной 
категории в среднем на 2% больше, чем потребителей мужского пола.  

Туристические поездки совершаются чаще служащими и специалистами 
коммерческих фирм (52% выборки), на втором месте – руководители фирм и 
предприниматели (24%). При оценке предыдущего опыта респондентов выявлена 
невысокая интенсивность потребления турпродуктов (рис. 3). Более половины 
опрошенных (52%) уезжают путешествовать 1 раз в год. 
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Рис. 3.  Интенсивность потребления турпродуктов, % [сост. авт.] 
 

Как правило, это путешествия с целью отдыха  в теплые страны (или 
посещения родственников (рис. 4).  
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Рис. 4.  Вид предпочитаемого отдыха, % [сост. авт.] 
 
Предпочтительными оказались кратковременные поездки и туры средней 

продолжительности на 5-7 дней (рис. 5) с использованием автомобильного (18%) 
и авиационного (64%) транспорта. Менее востребован водный (9%) и 
железнодорожный (9%) транспорт. Наиболее желателен индивидуальный 
туризм. В большинстве своём исследуемый сегмент ориентирован на летний 
отдых (81%), предпочтение поездкам в межсезонье отдают 19% респондентов. 
Основная цель поездок целевой аудитории – отдых. Доминирующими 
психологическими мотивами путешествий являются желание увидеть новые 
места и развлечься. В ходе анализа выявлено несоответствие между реальным 
опытом путешествий и желаемым, объясняемое нехваткой времени и денежных 
средств, низкой степенью информированности о существующих на рынке 
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туруслуг продавцах и их предложениях. По степени готовности приобретения 
турпродукта представителей рассмотренного сегмента можно отнести к 
заинтересованным, но в то же время неосведомлённым путешественникам. 
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Рис. 5  Распределение респондентов  по продолжительности отдыха, %  
[сост. авт.] 

 
Повторно услугами ООО "BT" пользовались 56,7% выборки. Остальные 

респонденты либо пользовались услугами туристических фирм единожды, либо 
обращались в разные туристические фирмы. Среди причин, которые побудили 
потребителей повторно обратиться к услугам туристической фирмы, были 
названы следующие (табл. 2).  

Таблица 2 
 

Причины повторного обращения в "BT", % [ сост. авт.] 
 

Причина 
Кол-во респондентов, 
указавших причину 

% повторных 
обращений 

Удовлетворяет сервис 77 37,5 
Приемлемый уровень цен 46 22,6 
Доверие к фирме 59 28,9 
Удовлетворяет ассортимент 15 7,3 
Другая 7 3,7 
Итого 204 100 

 
Одной из задач исследования было выяснение важных критериев для 

потребителей при выборе туристической фирмы. Результаты обработки данных 
представлены в табл. 3 (места распределены исходя из максимального 
количества потребителей, присвоивших критерию первых три ранга). Из табл. 3 
видно, что наиболее важным критерием выбора туристической фирмы является 
цена (65%). На втором месте – имидж фирмы (41,6%). К важным критериям 
выбора потребители также относят культуру обслуживания, полноту 
предоставляемых услуг и наличие скидок (38,2; 37,1 и 36,5% соответственно).  
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Таблица 3  
 

Критерии выбора потребителями  туристических фирм [сост. авт.] 
 

Место Критерий выбора 
Потребители, присвоившие 
критерию первых 3 ранга 

% от объема 
выборки 

1 Цены 133 65 
2 Имидж турфирмы 85 41,6 
3 Культура обслуживания 78 38,2 
4 Полнота предоставляемых 

услуг 
76 37,1 

5 Наличие скидок 74 36,5 
6 Широта ассортимента 71 34,7 
7 Уникальность тура 36 17,5 
8 Время ожидания обслужи-

вания 
25 12,4 

9 Доступность фирмы 14 7,05 
10 Удобство расположения 

фирмы 
11 5,5 

11 Удобство рабочего 
графика фирмы 

9 4,5 

 
Выявлению факторов конкурентоспособности туристических фирм может 

помочь анализ ответов на вопрос об отрицательном опыте сотрудничества 
потребителей с туристическими фирмами (64 респондента – 31,3% выборки).  

Анализ данных табл. 4 позволяет сделать вывод, что туристическим 
предприятиям необходимо, в первую очередь, обращать внимание на выбор 
фирм-смежников, так как от работы каждого из них зависит оценка 
потребителями работы фирмы – организатора туризма. Выполнение всех 
пунктов договора является необходимым (но недостаточным) условием 
обеспечения конкурентоспособности туристического предприятия. Еще одним 
параметром, влияющим на конкурентоспособность турфирмы, является 
квалифицированный персонал. Руководителям турфирм необходимо уделять 
особое внимание подбору и обучению сотрудников, ведь услуги персонала 
туристической фирмы являются одной из составляющих туристического 
продукта. Одним из вопросов анкеты был вопрос, в какой стране респонденты 
собираются провести свой отпуск в 2011 г.  

Таблица 4 
  

Причины неудовлетворенности потребителей опытом обращения   
в туристические фирмы Риги [сост. авт.] 

 

Причина 
Респонденты, 

указавшие причину 
% повторных 
обращений 

Несогласованность работы фирм-партнеров 64 31,4 
Невыполнение фирмой условий договора 50 24,7 
Организация тура в целом 50 24,7 
Имели конфликты с персоналом 20 9,8 
Полученные выгоды не соответствовали 
уплаченной цене 

15 7,4 

Другие 5 2,0 
 



 
 

 
Б а л т и й с к и й  э к о н о м и ч е с к и й  ж у р н а л  № 1 ( 5 )   

107

Из рис. 6 видно, что большинство потребителей (73%) собираются 
провести отпуск за границей. Популярными странами являются европейские 
(31%) и экзотические страны (19%), 15% предпочитают поехать в страны Балтии 
и еще 17%  – не знают, куда поедут в 2011 году. Латвийцев интересуют туры по 
своей стране (32%), а 18% затруднились с ответом. Это говорит о том, что  
услуга туров "уик-энд" выглядит перспективной. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Series1 31% 19% 10% 8% 15% 17%

Европа
Экзо-
тика

Россия СНГ Балтия
Не 
знаю

 
   

Рис. 6. Намерения респондентов провести отпуск в 2011 г., % [сост. авт.] 
 
Для оценки деятельности турфирм разработана система характеристик и 

оценивающих их показателей (табл. 5). Для оценки показателей предложена 
рейтинговая шкала, которая, благодаря значительному числу градаций, 
позволяет выразить в баллах отношение респондентов  к предприятиям-
конкурентам.  

Таблица 5 
 

Характеристики турфирм и значимость их показателей [сост. авт.] 
 

Характеристики Показатели 
Значимость показателей 
по мнению туристов 

1 2 3 
Офис Местоположение офиса 1,28 

Интерьер офиса 1,24 
Удобство подхода к офису 1,15 
Вывеска 1,58 
График работы 3,73 
Техническое оснащение офиса 2,38 

Сотрудники Профессионализм 4,17 
Желание помочь, отзывчивость 2,51 
Культура общения 2,08 
Внешний вид 1,86 

Ассортимент Разнообразие туров 2,1 
Наличие требуемого тура 3,1 
Наличие альтернатив 1,9 
Ценовая политика 4,4 
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1 2 3 
Рекламная 
деятельность 

Телереклама 1,8 
Радиореклама 1,08 
Реклама в прессе 1,26 
Реклама в Интернете 1,95 
Рекламные материалы 1,85 
Наружная реклама 1,38 

 
На основе предложенной методики осуществляется ранжирование фирм 

по каждой характеристике и в целом. Сводный анализ восприятия клиентами 
деятельности турфирм по всем предложенным характеристикам позволяет 
определить фирмы-лидеры и фирмы-аутсайдеры (табл. 6). Предприятие ООО 
"BT" уступает своим конкурентам по рекламной политике (55%) и офису (80%), 
но качество услуг ООО "BT" выше. 

Таблица 6  
 

Ранжирование турфирм на основе потребительских оценок [сост. авт.] 
 

Показатели " ВТ" "TT" "NT" 
Среднее значение характеристик 42,45 81,51 71,79 
Рейтинг фирмы 9 1 3 

 
Проведённые исследования позволили создать информационную базу для 

дальнейшей выработки стратегий и рекомендаций турфирме ООО "BT", а также 
являются отправной точкой повышения эффективности взаимодействия турфирм 
с различными сегментами целевой аудитории.  

В результате исследований спроса  на туристическом рынке был 
сформулирован профиль сегмента, характеризующий типичного представителя  
целевой аудитории на рынке выездного туризма. В ходе исследования не 
отмечено безоговорочной приверженности к той или иной фирме. Результаты 
исследования спроса целевой аудитории на туруслуги также говорят о том, что 
большинство респондентов в данный момент достаточно слабо знакомы с 
деятельностью местных продавцов турпродукта. Для целевой аудитории 
желательным является приобретение уже готового тура в специализированной 
фирме (92%), чем самостоятельная его организация (8%).  

Динамика приезда туристов в Латвию представлена на рис. 7. В течение 
2006-2007 гг. имел место рост количества туристов, в 2008 г. количество 
приехавших в страну туристов снизилось на 309 110 человек, но в 2009 г. в 
сравнении с 2008 г. снова заметен прирост на 161 398 человек [3]. 

Как показывают статистические данные [4], из приехавших в Латвию в 
2008 г. туристов 43% прибыли на отдых, 28% – находились в стране проездом, 
15% – для посещения родственников и друзей, 10% – с деловыми целями. 38% от 
всех приехавших в Латвию туристов  провели в стране  1-5 суток, 25% – от 5 до 
10 суток. Средняя продолжительность пребывания туристов в Латвии в 2008 г. 
составила 2,6 суток. Большая часть туристов прибыла из соседних стран: 15% из 
Литвы, 14% из Эстонии, 8% из России, 21% из Германии, 9% из Швеции, 5% из 
Польши и 3% из Финляндии. В третьем квартале 2009 г. иностранцы потратили в 
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Латвии 116,8 млн латов, что на 5,2 млн латов больше, чем в 2008 г. В среднем 
приезжие тратили ежедневно 42 лата, что на 11 латов больше, чем годом ранее.  
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2006 2007 2008 2009

 
 

Рис. 7. Количество туристов, въехавших в Латвию в 2006-2009 гг., чел. [сост. авт.] 
 

Растёт спрос на такие виды отдыха в Латвии, как SPA-туризм – рост на 
6%; сельский туризм – рост на 5%; бизнес-туризм – рост на 4%; охота/рыбалка – 
рост на 4%. SPA-туризм – сравнительно новое для Латвии направление - 
стремительно развивается. В первом полугодии 2010 г. в Юрмале больше всего 
гости города посещали именно SPA и курортные процедуры. Туристов 
привлекает целебный морской климат и использование природных ресурсов в 
соединении с современными технологиями и методами лечения, сочетание SPA-
программ с активным отдыхом, возможность легко добраться сюда наземным 
транспортом, доступные цены при высоком уровне сервиса.  

Также стремительно растет число иностранных туристов, 
предпочитающих останавливаться в сельских гостиницах, кемпингах и гостевых 
домах. Традиционно Латвия делится на четыре исторических края, каждый из 
них очень своеобразен, отличаясь обычаями, ландшафтами и 
достопримечательностями. Главной туристической ценностью выделенных зон 
являются особенности ландшафта, уникальные архитектурные строения, 
памятники старины. Для определения перспективной туристической зоны 
Латвии во въездном туризме целесообразно проанализировать количество 
туристов, посетивших зоны (рис. 8).   

Зона 1, включающая Ригу и Юрмалу, пользуется самым большим спросом 
среди иностранных туристов: 95% от общего количества туристов, посетивших 
Латвию, посетили именно данную зону. Далее по уровню спроса туристические 
зоны Латвии распределились следующим образом: Зона 2 – национальный парк 
Гауя, Сигулда и Цесис – 89%; Зона 5 – район Бауски, Межотне,  Рундале – 80% и 
Зона 8 – побережье Балтийского моря от Рои до  Лиепаи – 80%. Районирование-
выделение туристических зон позволяет рассматривать проблемы, связанные с 
балансом накопления туристических ресурсов и уровнем материально-
технического состояния, а также степенью развития инфраструктуры туризма в 
конкретных туристических зонах. 
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Рис. 8. Количество иностранных туристов, побывавших в туристических зонах                       
(от общего количества туристов, посетивших Латвию) в 2009 г., % [сост. авт.] 

 
Авторами работы было проведено второе маркетинговое исследование в 

августе 2010 года. Цель исследования заключалась в создании информационно-
аналитической базы для принятия маркетинговых решений по улучшению 
качества предоставления услуг въездным туристам и снижения степени 
неопределенности, связанной с ними. Задачами было: составить портрет 
потребителей латвийского туристического продукта; определить наиболее 
перспективные сегменты туристического рынка Латвии с точки зрения 
зарубежных туристов; разработать рекомендации для составления программы 
тура для зарубежных туристов в Латвии. Метод исследования: опрос. Объектом 
исследования стали клиенты гостиницы "Konventa Seta" (3***). Гостиница 
является партнером ООО "BT". Процесс заполнения анкет клиентом происходил 
в момент выезда при оформлении счета. Объём выборки: 302 интервью.  

Полученные результаты показали, что большая часть респондентов – 
мужчины (68%), главная цель их визита в Ригу – туризм (44%) и деловая поездка 
(25%). Продолжительность пребывания гостей в Риге составляет 2-5 ночей 
(75%). Среди гостей, остановившихся во время приезда в Ригу в гостинице 
"Konventa Seta", более всего туристов из России – 51%. В связи с этим 
сегментация российских туристов была продолжена и результаты показали, что 
более всего туристов приехало в Ригу из регионов: Москва (25%), Санкт-
Петербург (18%), Псков (12%) и средняя полоса РФ (12%). Сегмент российских 
туристов, включающий Москву, Санкт-Петербург и Псков, составил 55% от всех 
респондентов. На следующий блок вопросов отвечали только туристы из России 
(55% от выборки) – 166 человек. Российские туристы  предпочитают экскурсии 
(30%), культурные мероприятия (29%) и активный отдых во время своих 
путешествий (17%). 

Потенциальными потребителями услуг туристического агентства с 
организованным отдыхом (туром) являются 76% респондентов, или 126 человек 
из 166. Большинство респондентов приехало в Латвию впервые (38%) или были 
один раз (39%). Ответы на следующий вопрос позволили определить, приезжали 
ли они в Латвию через туристические фирмы или сами (рис. 9).  
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Рис. 9. Сегментация туристов по частоте приезда в Латвию, % [сост. авт.] 
 
Результаты говорят о том, что, респонденты прибывали в Латвию "диким" 

способом (39%), по приглашению друзей и родных (30%) или по делам (26%). 
Большинство российских туристов побывало только в Риге и Юрмале, некоторые 
были в парке Гауя, Сигулде и в Рундале (рис. 10). Результаты также говорят о 
том, что большинство российских туристов хотело бы ознакомиться с Латвией 
поближе (78%), а 22% затрудняются ответить на данный вопрос. 
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Рис. 10.  Распределение российских туристов по туристическим зонам, %  
[сост. авт.] 

 

Проведенное исследование показало, что большинство российских 
туристов предпочло бы побывать в Латвии или 2-3 дня (40%), или 3-5 дней 
(45%), а 15% – более 5 дней. Исследование  выявило, что большинству 
российских туристов доступны туры в Латвию по цене от 360 до 600 EUR (рис. 
11).  
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Рис. 11.  Доступность туров для российских туристов в Латвию, % [сост. авт.] 
 
Учитывая ситуацию на рынке и ориентацию на  выделенные в работе 

сегменты целевого рынка, от ООО "BT" потребуются усилия различной степени 
сложности. Анализируемому предприятию целесообразно ориентироваться на 
разработку целого спектра нововведений, затрагивающих различные стороны его 
деятельности, целесообразно избрать стратегию укрепления существующих 
позиций и массированное продвижение имиджа на целевые сегменты. 
Предприятие ООО "BT" должно заботиться об улучшении своего рейтинга, 
рассматривая его как одну из ключевых возможностей расширения клиентской 
базы за счет внедрения новых продуктов.  
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УДК 332.142.4(470.26) 
Подходы к совершенствованию системы негосударственного 

ресурсообеспечения субъектов региональной экономики                 
в условиях особой экономической зоны 

 
В.А. Ященко 

 
Основная задача статьи заключалась в рассмотрении подходов 

совершенствования системы негосударственного ресурсообеспечения субъектов 
региональной экономики в условиях особой экономической зоны, поиске 
принципиально новых возможностей доступа к финансовым ресурсам экономических 
субъектов.  
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По результатам исследования предложен ряд новаций, которые позволят 
существенно повысить функциональность и результативность действующей на 
данный момент системы негосударственного финансирования 
(ресурсообеспечения) деятельности субъектов региональной экономики, 
активизировать инвестиционную и инновационную деятельность в регионе. 

 
The main target of the article was to consider methods of improvement the nonstate 

financial-providing system of the region economy subjects in Special Economic zones and to 
research fundamentally new possibilities for economic subjects to get financial resources.  

As a result of the research a number of innovations were made, which could allow 
completely improve functionality and successfulness of a nonstate financial-providing system 
of the region economy subjects, stimulate investment- and innovation- making processes in 
a region. 

 
Ключевые слова: субъекты региональной экономики, региональные модели 

экономического развития, система негосударственного финансирования, 
инвестиции, инновации, финансовые институты, государственное регулирование 
банковской деятельности, методы аккумулирования и распределения ресурсов. 

Keywords: subjects of regional economy, regional models of economic development, 
system of nonstate financing, the investment, an innovation, financial institutions, state 
regulation of bank activity, methods of accumulation and distribution of resources. 

 
Создание особых экономических зон (ОЭЗ) различного типа является 

одним из путей обеспечения экономического роста страны. По своему замыслу 
ОЭЗ должны были способствовать решению таких задач, как: быстрая 
интеграция в мировую экономику, привлечение иностранных инвестиций, 
освоение передового инновационного и технологического опыта. Однако 
отсутствие единой государственной политики в этой области, федерального 
закона об особых экономических зонах, прямое копирование зарубежного опыта 
без учета условий российской экономики, распространение режима свободной 
экономической зоны в пределах территориально-административных границ 
отрицательно сказались на становлении ОЭЗ.  

Механизм особой экономической зоны в зависимости от особенностей 
развития регионов может использовать различные методы компенсации потерь 
населения, связанных с геополитическим положением территорий, и содержать 
различные формы стимулирования их развития; формирование устойчивых 
экономических связей с другими регионами и республиками России, 
зарубежными государствами на основе создания региональных инвестиционно-
финансовых структур, развития единых производственных комплексов на базе, 
например, автомобильных производств, единого морехозяйственного комплекса; 
транспортного узла и рыбной промышленности и т.д. 

Таким образом, в современных условиях экономическая подсистема 
региона, а особенно при наличии статуса особой экономической зоны, должна 
представлять собой самоорганизующийся хозяйствующий субъект, способный 
через систему самофинансирования и самоорганизации обеспечивать свое 
сбалансированное традиционно-инновационное развитие как относительно 
самостоятельная экономическая система. На взгляд автора, развитие именно 
этого качественного признака позволит преодолеть те проблемы, которые 
сегодня свойственны экономикам регионов - особых экономических зон - 
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определенная неразвитость и глубокие диспропорции в процессах развития 
реального и финансового секторов экономики и в их взаимодействии; низкая 
конкурентоспособность региональных коммерческих банков из-за ограниченного 
объема собственного капитала; слабая активность регионального рынка ценных 
бумаг; отсутствие у региональных хозяйствующих субъектов достаточного 
объема собственных источников финансирования инвестиционной деятельности 
и залогового обеспечения для привлечения инвестиций с финансового рынка в 
реальный сектор экономики.  

В трудах первооткрывателей региональной экономики регион выступал 
только как сосредоточение природных ресурсов и населения, производства и 
потребления товаров и не рассматривался как носитель особых экономических 
интересов. 

Новым объектом теории регионалистики становятся размещения 
инноваций. В современных условиях внимание перемещается с традиционных 
факторов размещения (транспортные, материальные, трудовые издержки) на 
проблемы инфраструктурного обеспечения, учет экологических ограничений, в 
последнее время все большее значение финансовой ресурсообеспеченности 
региональной экономики и ее субъектов при минимальном вмешательстве 
государства. Важен также и учет нематериальных факторов размещения. "К 
числу нематериальных факторов размещения относятся: интенсивность, 
разнообразие и качественный уровень культурной деятельности и 
рекреационных услуг; творческий потенциал; привязанность людей к своей 
местности" [12].  

Проблема размещения в пространстве производственной деятельности 
тесно связана с проблемой определения оптимального выпуска, технологии и 
местоположения производства, а также с выбором механизма финансирования. 
Анализ размещения как часть теории региональной экономики дает 
представление о причинах развития определенных видов производства в 
различных регионах. "Однако теория размещения не дает ответа на более 
глобальные вопросы, касающиеся различий между регионами. В частности, 
почему в одних регионах происходит устойчивое увеличение производственной 
активности, в то время как в других регионах экономическая активность 
постепенно угасает" [4]. Неравномерное развитие регионов может быть 
следствием различий в географическом, социальном и экономическом 
положении. Различные модели регионального роста позволяют выделить 
факторы, способствующие развитию либо сдерживающие рост в одних регионах 
по сравнению с другими. Отличие региональных моделей от традиционных 
моделей экономического роста, как правило, заключается в том, что 
региональный подход требует построения многомерных моделей, что может 
значительно усложнить получение определенных выводов. Кроме этого, "в 
теории региональной экономики, поскольку отдельный регион не может 
рассматриваться изолированно от других регионов единой национальной 
экономики, существуют ограничения, связанные с возможной неравномерностью 
роста, различиями в начальных условиях" [4].  
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Самым значимым, по мнению автора, недостатком различных 
региональных моделей экономического развития, является недоработанность 
финансовой составляющей регионального экономического развития – 
источников финансирования, направления движения финансовых ресурсов в 
регионе, стимуляции участников экономического процесса как к 
инвестированию с одной стороны, так и к разработке инвестиционных проектов 
с другой. 

В мировой науке для описания различных экономических моделей, в том 
числе и для определения источников инвестирования используются термины 
"сбережение" и "накопление". 

Часто понятия "сбережение" и "накопление" используют как синонимы. 
Но они таковыми не являются. Сбережение обычно противопоставляют 
потреблению, но это противопоставление не абсолютно, ведь сберегают, чтобы 
потребить потом, в будущем. 

Сбережение, таким образом, – использование своих доходов с целью 
сокращения текущего потребления ради увеличения потребления будущего. 
Накопление, в свою очередь, представляет собой использование сбережений для 
расширения производства, т.е. для производительного потребления. К. Маркс 
определил накопление как присоединение части прибыли к действующему, 
функционирующему капиталу. Таким образом, не всякое сбережение является 
накоплением. Мотив накопления – увеличение прибыли в будущем. 

Накопление с точки зрения микроэкономики неразрывно связано с 
отношениями собственности. С точки зрения отношений собственности 
источники для осуществления накоплений бывают двух видов: собственные и 
заемные. Очевидно, что если сам предприниматель осуществляет накопление за 
счет прибыли, то подобное накопление будет называться собственным. Заемные 
же накопления превращаются в действующий капитал через рынок капитала. 
Основными формами заемного накопления являются: 

1. Ссуды банков. Банки аккумулируют свободные средства населения и 
организаций и предоставляют их субъектам экономики. 

2. Средства, аккумулируемые через рынок ценных бумаг.  
3. Частные инвестиции (Средства, направляемые юридическими или 

физическими лицами непосредственно для реализации того или иного 
инвестиционного проекта и получения прибыли в будущем). 

Соответственно трудно не согласиться со следующим утверждением: 
"Одним из главных средств достижения инвестиционной активности в 
экономике является создание развитой системы финансовых институтов" [10].  

Существуют различные концепции развития финансового рынка и 
банковской системы в России, тесно увязывающие между собой государственное 
регулирование и инвестиционную активность.  

При современной экономической ситуации в России относительно 
банковской системы справедлива точка зрения, согласно которой российские 
банки могут развиваться лишь настолько, насколько им позволяет система 
государственного регулирования. Реальный вклад финансового сектора в 
возрождение российской экономики весьма ограничен, а размеры финансовых 



 
 

 
Б а л т и й с к и й  э к о н о м и ч е с к и й  ж у р н а л  № 1 ( 5 )   

116

компаний, универсализм их деятельности и качество предоставляемых услуг 
далеки от желаемого.  

Определение путей совершенствования финансовой системы и выработка 
рекомендаций в отношении монетарной политики предполагает исследование 
двух групп проблем: 1) современное состояние финансовой системы с точки 
зрения ее технических возможностей; 2) принципиальные возможности 
монетарной политики в регулировании российской экономики и активизации 
инвестиций.  

Государственное регулирование банковской деятельности в рыночной 
экономике осуществляется в рамках самой банковской системы и находит 
выражение в воздействии Центрального банка на коммерческие банки. С 
формальной точки зрения кредитование Центральным банком коммерческих 
банков аналогично системе рефинансирования, существующей во всех странах с 
развитой рыночной экономикой. Однако с содержательной стороны имеется 
весьма существенное отличие: суть не в регулировании кредитной деятельности 
коммерческих банков посредством устанавливаемой Центральным банком 
ставки рефинансирования, а в использовании их как "проводников" 
централизованных кредитных ресурсов, предоставляемых на адресной основе 
(нередко и по субсидированным процентным ставкам) отдельным регионам, 
отраслям и компаниям. 

Одной из проблем современной российской кредитно-денежной системы 
является тот факт, что формирование крупных резервов коммерческих банков 
происходит в условиях высокой номинальной процентной станки по 
предоставляемым ими кредитам. Образуются огромные издержки в виде 
упущенной выгоды, на которые идут банки, размещая свои средства на не 
приносящих проценты резервных счетах Центрального банка, хотя эти же 
средства или хотя бы их часть могла работать в экономике. Особенно 
эффективно и безопасно их можно было использовать в условиях особых 
экономических зон, с учетом наличия различных льгот у объекта 
инвестирования, а также дополнительного контроля за эффективным и целевым 
использованием данных средств, как со стороны банка, так и со стороны 
администрации ОЭЗ. 

Слабый интерес коммерческих банков к максимальному использованию 
находящихся в их распоряжении денежных средств для предоставления 
кредитов ведет к снижению интенсивности мультипликационного процесса, суть 
которого состоит в приращении выданных кредитов в новые депозиты, а 
последних - в новые кредиты. В результате сужается денежное предложение по 
сравнению с тем, которое было бы возможно при более низкой норме 
резервирования.  

Кроме возможного изменения нормы резервирования или принципов и 
вариантов использования зарезервированных ресурсов, в систему 
негосударственного финансирования субъектов региональной экономики в 
условиях особой экономической зоны возможно включить следующие методы 
аккумулирования и распределения ресурсов: 
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1. Создание своеобразного "Инвестиционного фонда особой 
экономической зоны", где будут аккумулироваться средства банков (в том числе 
высвобожденные резервы), Пенсионных фондов - государственного и 
негосударственных, резидентов ОЭЗ, компаний не являющихся резидентами, но 
активно работающих на региональном рынке и физических лиц.  

Далее возможны варианты – либо инвестор выбирает конкретный проект и 
в рамках фонда финансирует лишь его, и, соответственно, надеется на его 
успешную реализацию, от которой зависит его собственная прибыль, либо 
возможно финансирование ОЭЗ в целом, с ежегодным получением прибыли по 
результатам деятельности  Инвестиционного фонда ОЭЗ (для этого возможен и 
выпуск соответствующих долговых ценных бумаг) – особенно приемлемым 
данный вариант может стать для физических лиц и региональных компаний 
нерезидентов ОЭЗ, пенсионных фондов. 

2. Финансирование через подконтрольные банкам, крупным холдингам 
частные инвестиционные фонды.  В данном случае,  речь, прежде всего, идет не 
ОЭЗ в целом, хотя возможен и такой вариант, а о конкретных инвестиционных 
проектах. Причем финансируемый инвестиционный проект может быть либо 
продолжением развития бизнеса "головной компании", либо попыткой 
диверсификацией бизнеса, либо, просто долгосрочным вложением средств, с 
расчетом на получение дивидендов, или, в случае успеха инвестиционного 
проекта, вхождения в уставный капитал компании, реализовавшей проект. 

3. Привлечение в региональную экономику специализированных 
государственных корпораций, прежде всего Внешэкономбанк РФ. В 
соответствующем Федеральном законе четко прописана цель данной 
корпорации: "Внешэкономбанк действует в целях обеспечения повышения 
конкурентоспособности экономики Российской Федерации, ее диверсификации, 
стимулирования инвестиционной деятельности путем осуществления 
инвестиционной, внешнеэкономической, страховой, консультационной и иной 
предусмотренной настоящим Федеральным законом деятельности по реализации 
проектов в Российской Федерации и за рубежом, в том числе с участием 
иностранного капитала, направленных на развитие инфраструктуры, инноваций, 
особых экономических зон, защиту окружающей среды, на поддержку экспорта 
российских товаров, работ и услуг, а также на поддержку малого и среднего 
предпринимательства" [3]. Таким образом, есть все основания задействовать 
ВЭБ в финансировании ОЭЗ, как возможного координатора финансовых потоков 
(аккумулирование средств, их перераспределение, контроль за использованием), 
либо как непосредственного инвестора. 

При наличии ресурсов само взаимодействие резидента ОЭЗ и инвестора 
возможно, к примеру, с помощью следующих инструментов - "кредитных 
аукционов", либо "ярмарок инвестиционных проектов". 

"Кредитный аукцион" предполагает участие резидентов - компаний, 
прошедших соответствующую проверку и регистрацию в администрации ОЭЗ, 
которая и является организатором аукциона. В рамках данных аукционов банки и 
другие инвесторы, борются за право финансировать тот или иной проект, 
естественно, на взаимовыгодных для резидента и банка условиях. Победивший 
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банк может рассчитывать не только на потенциальную прибыль от реализации 
инвестиционного проекта, но и на соответствующие льготы, например, снижение 
нормы резервирования, получений государственной, либо частной гарантии. 

"Ярмарка инвестиционных проектов" проводится в другом ключе. 
Резиденты готовят проработанные инвестиционные проекты, в каждый из 
которых заложены соответствующие условия привлечения ресурсов, их объем, и 
доходность их размещения для инвесторов, которые, в свою очередь, решают, 
начать ли финансирование проекта либо нет. При проведении "ярмарки" 
возможные государственные льготы смещаются, прежде всего, в сторону 
резидентов, а не инвесторов, за счет предоставления для проекта 
соответствующей инфраструктуры (либо ее части), выделения земельного 
участка, быстрое проведение всех разрешительных процедур. За счет помощи 
государства инвестиционный проект избавляется от части издержек, 
увеличивается скорость его реализации и времени выхода на самоокупаемость, и, 
следовательно, повышается заинтересованность в нем потенциальных 
инвесторов. 

Важно отметить, что для увеличения объема инвестиций в экономику и 
соответственно роста производства, важно стимулировать к развитию основной 
источник инвестиций - накопления. И что особенно важно, необходимо 
поддерживать взаимосвязь между сбережениями и инвестициями в необходимом 
для развития экономики ключе.  

Сбережения S тесно увязаны с инвестициями I, поскольку S являются 
источником I. В краткосрочном периоде сбережения могут быть равны 
инвестициям (равенство сбережений и инвестиций рассматривается как 
непременное условие устойчивого экономического роста). Однако с ростом 
доходов сбережения увеличиваются, необязательно вызывая соответствующий 
рост инвестиций. Это связано с тем, что решения о сбережениях и инвестициях 
принимают разные экономические субъекты. Первым данную мысль высказал 
Дж.М. Кейнс, до этого традиционно считалось, что стремление сберегать служит 
основой роста и прогресса. Однако на практике оказывается, что не всегда 
увеличение сбережений ведет к желаемому результату: потребление 
сокращается, сбережения растут, а результат не желаемый – инвестиции не 
увеличиваются. Рост сбережений может вести к уменьшению размеров 
инвестиций вследствие увеличения "предпочтения ликвидности".  

Разница между S и I как раз и создает условия нарушения 
макроэкономического равновесия, т.е. невозможность равновесного роста 
экономической системы. Если S > I, то происходит рост товарных запасов, 
падение производства, рост безработицы. Если же I > S, то наблюдается 
превышение инвестиционного спроса над сбережениями, т.е. налицо 
неудовлетворенный спрос, который вызовет рост цен и вместе с тем рост 
производства. 

Рассмотренные варианты финансового взаимодействия экономических 
субъектов как фактора развития региональной экономики в условиях особой 
экономической зоны позволят дополнить теоретические модели в части 
описания и изучения дополнительных источников для инвестиций, а также на 



 
 

 
Б а л т и й с к и й  э к о н о м и ч е с к и й  ж у р н а л  № 1 ( 5 )   

119

практике решать следующие основные задачи в развитии системы 
финансирования субъектов региональной экономики:  

• активизировать инвестиционную и инновационную деятельность в 
регионе как системообразующем элементе региональной экономики, 
обеспечивающем экономический рост, рост доходов бюджетов и повышение 
благосостояния населения;  

• развивать инновационное взаимодействие между реальным и 
финансовым секторами экономики, между региональными и центральным 
финансовыми рынками на основе взаимной выгоды и равноправного доступа 
хозяйствующих субъектов к финансовым ресурсам экономической системы в 
целом;  

• внедрять на финансовом рынке современные инновационные 
технологии и инструменты;  

• создавать инновационную институциональную структуру финансового 
рынка;  

• проводить эффективную бюджетную политику;  
• привлекать временно свободные внутренние инвестиционные ресурсы 

в реальный сектор экономики на рыночных условиях, способствующих 
структурным преобразованиям промышленных предприятий и поддержке 
социально значимых отраслей экономики.  

Общим и значимым синергетическим результатом является финансовая 
интеграция хозяйствующих субъектов как источник и фактор инновационного 
развития региональной экономики в условиях особой экономической зоны путем 
инновационного взаимодействия хозяйствующих агентов в традиционных и 
инновационных сферах реального и финансового секторов региональной 
экономики.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

УДК 332.14:338.26.015 
Проблемы совершенствования методологии 

пространственного развития 
 

В.В. Генне 
 

Рассмотрено современное состояние теории и практики 
пространственного развития и планирования и определены их проблемные 
вопросы. Выявлено несовершенство существующих подходов и предложены 
перспективные направления развития методологии. 

 
The author considers the modern state of theory and practice of space development 

and planning and determines their problem issues. The article reveals shortcoming of 
present approaches and shows available directions of methodology development. 

 
Ключевые слова: пространственное развитие и планирование, экономическое 

пространство, методы пространственного и финансово-бюджетного анализа и 
планирования, пространственные модели. 

Keywords: space development and planning, methods of space and financial and 
budgetary analysis and planning, space models. 

 
В экономической теории и практике известно множество инструментов и 

методов, позволяющих государству воздействовать на процессы развития 
территорий. Их использование зависит от уровня развития общества и 
экономики страны, особенностей той или иной её территории и множества 
других факторов. Соответственно, существуют различные подходы к 
формулировке региональной политики, основывающиеся на разных концепциях, 
которые описывают пространственную структуру экономики и объясняют 
закономерности и причины неравномерного распределения экономической 
деятельности по территориям, наличие специализации отдельных регионов и 
областей страны. В качестве своего обоснования данные концепции используют 
разные модели анализа пространственных социально-экономических связей, 
служащие основой для разработки планов пространственного развития 
территорий. 

Предметом нашего рассмотрения являются методы региональной 
государственной политики, в настоящее время получившие широкое 
распространение во многих странах мира, в том числе и в России. Изучение этих 
методов целесообразно проводить в рамках общей научной концепции 
пространственного развития – направления экономической науки, довольно 
хорошо изученного в теоретическом плане и имеющего интересные прикладные 
аспекты, но, тем не менее, до сих пор сохранившего немало проблемных 
вопросов, не нашедших адекватного научного разрешения. 

Существует ряд теоретических работ отдельных авторов и научных школ, 
формирующих научный базис современной концепции пространственного 
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развития. Впервые понятие экономического пространства было введено в первой 
половине XIX века немецким экономистом фон Тюненом (J.H. von Thünen), 
предложившим рассматривать функционирование каждого участка территории с 
учетом его взаимосвязей с центрами экономической активности (городами). 
Дальнейшим развитием теории экономического пространства стали 
транспортная иерархическая модель (Kohl) и функционально-иерархические 
модели, предложенные В. Кристаллером (W. Christaller, модель "центральных 
мест") и А. Лёшем (A. Lösch, модель "экономического ландшафта"), развившиеся 
затем в концепцию "каркаса городов" (P. Dericke, P. George и др.). По мере 
усложнения рассматриваемых связей возникли также модели, учитывающие 
различные аспекты взаимодействия территории с национальной и мировой 
экономикой, получившие общее название "гравитационных" (G. Zipf, W. Reilly, J. 
Stewart и др.), ставшие предпосылкой возникновения научной школы 
пространственного анализа (W. Isard, W. Bunge, P. Haggett, D. Harvey и др.), 
впоследствии трансформировавшейся в "региональную науку" (W. Isard). 

Пространственное развитие как прикладная наука впервые начало 
использоваться в 30-е годы ХХ века в Европе (Нидерланды, Германия), США и 
Канаде, хотя отдельные её элементы применялись и ранее. После Второй 
мировой войны идеи и методы пространственного развития получили широкое 
распространение почти во всех странах мира.  

Термин "пространственное развитие" имеет довольно широкую трактовку. 
Тем не менее, можно выделить ряд общих особенностей, формирующих 
современное содержание этого понятия. Во-первых, этот термин, как правило, 
относится к достаточно большому пространству, имеющему "стратегический" 
масштаб – от крупной административной единицы (в России – это 
муниципальный район, округ) до всей территории страны. Во-вторых, важной 
является сущностная, генетическая связь этого понятия со стратегическим 
планированием. Современное стратегическое планирование социально-
экономического развития региона должно осуществляться с учетом его 
пространственной неоднородности и включает в себя элементы 
пространственного планирования [2]. Поэтому изначально понятие 
"пространственное развитие" рассматривалось как составная часть 
стратегического планирования, в рамках которого используется инструмент 
пространственного планирования. Более того, в настоящее время, по крайней 
мере, на теоретическом уровне не оспаривается, что стратегическое 
планирование невозможно без учета пространственного фактора. В силу этого 
всякое стратегическое планирование (в том числе аналитика и прогнозирование) 
должно осуществляться в пространственных координатах, либо 
непосредственно, либо опосредованно, через правовые или финансовые 
институты. 

Последняя особенность является принципиальной, поскольку зачастую в 
современной практике стратегического планирования преобладает т.н. 
"бюджетный подход", базирующийся на нормативно-численном отображении 
процессов социально-экономического развития. В частности, такой подход 
реализован в механизме федеральных целевых программ, принимающихся 
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Правительством РФ, которые построены исключительно из соображений 
удобства организации бюджетного процесса. Аналогичный подход существует 
на региональном и муниципальном уровнях.  

Необходимость абстрагирования, которую обеспечивает бюджетный 
подход, не подвергается сомнению. Однако в случае стратегического 
планирования это достоинство не представляется убедительным аргументом, в 
полной мере объясняющим причину отказа от использования других методов. 
Основным недостатком бюджетного подхода применительно к решению задач 
территориального развития является то, что в его рамках каждому мероприятию 
приписываются лишь некие числовые величины (затраты, эффекты). 
Ограниченность такого рода характеристик в практике управления развитием 
территорий, прежде всего, связана с отсутствием возможности с их помощью 
учитывать синергетические эффекты, возникающие в силу наличия сложных 
взаимосвязей и взаимозависимостей между объектами мероприятий. 

Следует отметить, что ограниченность бюджетного подхода в решении 
задач пространственного развития проявляется не только в нашей стране, но и в 
зарубежных странах, имеющих довольно большой опыт в этой области, в 
частности, в политике пространственного развития, реализуемой странами 
Европейского союза (ЕС). Практика планирования и осуществления 
пространственного развития в странах ЕС является в настоящее время наиболее 
обширной, поэтому её изучение на предмет выявления сильных сторон и 
недостатков представляется весьма продуктивным и полезным с точки зрения 
возможностей использования европейского опыта в условиях нашей страны.  

ЕС относится к числу наиболее развитых и освоенных в хозяйственном 
отношении территорий мира. Однако острой и до сих пор неразрешимой 
проблемой остается неравномерность развития входящих в ЕС регионов. Даже в 
составе "старого ЕС" (т.н. "ЕС-15") имеются серьезные диспропорции в уровне 
экономического развития между центром и периферией в национальном 
масштабе. Так, в 2002 г. десять самых развитых регионов ЕС-15 в три раза 
превосходили десять наиболее отсталых по уровню ВВП на душу населения. 
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) также более активно приходили в уже 
развитые территории. Например, в восточные германские земли (за исключением 
Берлина) вкладывалось не более 2% от общих объемов ПИИ в Германии, Южная 
Италия привлекала не более 4% ПИИ, вкладываемых в экономику этого 
государства. 

Вступление в ЕС в 2004-2007 гг. группы новых стран значительно 
усугубило ситуацию: в то время как население Евросоюза выросло на треть, его 
ВВП увеличился только на 5%. Структура экономики и занятости, квалификация 
работников и производительность труда в новых странах-членах также 
существенно хуже, чем в более развитых государствах и регионах "старого ЕС". 
Следствием этого стало усиление территориальных диспропорций в уровне 
социально-экономического развития внутри Евросоюза. Так, в 2007 г. разница в 
ВВП, приходящемся на одного жителя, рассчитанном на основе ППС, между 
самым богатым (UKI1 Inner London, United Kingdom – 83200 PPS per inhabitant) и 
самым бедным (BG31 Severozapaden, Bulgaria – 6400 PPS) регионами достигала 
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13 раз [3, с. 46]. Уровень безработицы в 2008 г. различался в 12,5 раза (от 1,9% в 
CZ01 Praha, Czech Republic до 24,8% в FR94 Réunion, France) [4, с. 54]. 

Неравномерность территориального развития неизбежно ведет к 
возникновению серьезных не только социальных, но и политических проблем. 
Признаки этого существовали и ранее, однако они стали особенно заметны в 
период глобального экономического кризиса 2008-2009 гг., по-разному 
отразившегося на странах ЕС. 

Понимание угрозы, которую таит в себе неравенство в развитии 
территорий, вызвало в ЕС потребность в формировании концепции, получившей 
название "Направления европейского пространственного развития" [5]. 
Документ, определивший базовые принципы европейской политики в этом 
направлении, был принят в 1999 году в Потсдаме на неформальном заседании 
Совета министров стран-членов ЕС, отвечающих за пространственное развитие. 
Следует отметить, что этот документ не имеет юридической силы и содержит 
лишь согласованные участниками рекомендации, однако он, по существу, 
является основополагающим в области развития территорий всех входящих в ЕС 
стран. 

Концепция нацелена на преодоление диспропорций территориального 
развития и формирование полицентричной модели Евросоюза. Данная модель 
предполагает в качестве своих целей создание на пространстве ЕС 
полицентричной городской системы; продвижение системы развития транспорта 
и коммуникаций, обеспечивающей равный доступ к инфраструктуре и 
информации на всей территории Евросоюза; развитие и сохранение культурного 
наследства. Вместо традиционного усиления взаимодействия центра и 
периферии посредством развития инфраструктуры результатами реализации 
полицентричной модели развития, по замыслу ее авторов, должны стать:                   
1) создание на пространстве ЕС нескольких центров глобальной интеграции;             
2) усиление сбалансированности системы регионов-метрополий и городских 
трансграничных кластеров; 3) создание интегрированных моделей развития 
городов и прилегающих сельских территорий; 4) усиленное развитие 
сотрудничества на сетевом принципе по ряду вопросов (образование и наука, 
развитие культурного наследства, местный транспорт, интеграция новых 
мигрантов) между территориями, наиболее удаленными друг от друга и 
имеющими наибольшие отличия в уровнях и типе развития. 

Достижение указанных целей обеспечивается за счет интегрированного и 
скоординированного функционирования всех политик ЕС, которые имеют 
пространственно-территориальное измерение (общая аграрная политика; 
региональная политика; политика в сфере окружающей среды; конкурентная 
политика; политика в области исследований и технологий; политика по 
созданию трансъевропейских сетей). 

Для реализации политики пространственного развития в бюджете ЕС 
выделяются существенные объемы средств, направляемые на преодоление 
диспропорций территориального развития и обеспечение экономической и 
социальной сплоченности в масштабах ЕС. В 2000-2007 гг. на эти цели было 
выделено 215 млрд евро, а на 2007-2013 гг. планируется 336 млрд евро. 
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Действует принцип, по которому на данные цели должно выделяться не менее 
0,45% от общего ВВП Евросоюза и не менее 1/3 консолидированного бюджета 
ЕС. 

Основными финансовыми инструментами общеевропейской политики 
пространственного развития выступают структурные фонды ЕС: Европейский 
социальный фонд, Европейский фонд регионального развития, Европейский 
фонд сельскохозяйственного управления и гарантий, Финансовый инструмент 
управления рыболовством, Фонд сплочения, Фонд солидарности ЕС. 
Обязательным условием выделения средств из фондов ЕС является 
софинансирование из бюджета стран-членов. 

Финансирование из фондов ЕС строго регламентировано и строится на 
определенных принципах. Так например, в число "Задач политики сплочения", 
являющихся основанием для выделения регионам средств из соответствующего 
фонда, входят: 

– поддержка регионов, отстающих в развитии (уровень ВВП на душу 
населения в них должен быть ниже 75% среднего по ЕС, кроме того, в рамках 
данной задачи поддерживаются отдаленные регионы (французские и испанские 
островные и заморские территории), малозаселенные северные финские и 
шведские территории, а также Северная Ирландия, страдающая от конфликта 
между общинами католиков и протестантов). На это выделяется около 3/4 
бюджета Фонда сплочения;  

– структурная перестройка находящихся в упадке промышленных 
регионов, сельских территорий, а также прибрежных регионов, зависимых от 
рыболовства;  

– развитие образовательных программ, систем переобучения и 
стимулирование программ занятости в регионах. 

В соответствии с логикой, установленной в "Направлениях европейского 
пространственного развития", основными ориентирами деятельности 
Структурных фондов на 2007-2013 гг. являются обеспечение занятости и 
поддержка внутренних составляющих региональной конкурентоспособности и 
устойчивого развития. При этом приоритетами в финансировании являются 
инфраструктурные проекты, решение экологических проблем и развитие 
человеческого потенциала в регионах, отстающих в своем экономическом и 
социальном развитии.  

Значительные объемы финансовых вливаний позволили сократить разрыв 
в уровне развития стран-членов. Однако, как отмечалось выше, этот процесс не 
сопровождается адекватным изменением диспропорций в развитии регионов как 
в масштабах ЕС, так и на национальном уровне. Основная причина этого, по 
нашему мнению, заключается в несогласованности между ориентирами 
политики пространственного развития и методами её реализации (среди которых 
явно доминируют финансово-бюджетные методы). Это делает декларативными 
все приоритеты, не связанные с прямым финансированием из бюджета ЕС.  

Вместе с тем, отсутствие явных успехов в европейской политике 
пространственного развития не означает её абсолютной неэффективности. 
Представляется, что концептуальный подход, содержащийся в "Направлениях 
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европейского пространственного развития", может быть успешно использован в 
российской практике, в условиях централизованного государства, обладающего 
соответствующими инструментами (в том числе механизмами контроля за 
выполнением государственных программ и легитимного принуждения) и 
политической волей. Европейский опыт может быть полезен также с точки 
зрения проработки инструментария для финансирования программ 
пространственного развития, установления принципов оценки социально-
экономического состояния регионов и территорий, а также выделения ресурсов 
для их поддержки в интересах конкурентоспособности и устойчивого развития 
всей страны. 

Отдавая должное богатому международному опыту теории и практики 
пространственного развития, следует понимать, что возможности использования 
этого опыта в российских условиях все же ограничены. Отсутствие системных 
знаний об экономике страны, недостаточность и недостоверность информации о 
структуре и характере социально-экономических связей пока не позволяют 
непосредственно использовать многие инструменты пространственного 
развития. Однако некоторые элементы этого инструментария могут быть 
успешными. В частности, мы полагаем, что в российских условиях сочетание 
инструментов и методов пространственного и финансово-бюджетного подходов 
может обеспечить повышение качества управления социально-экономическим 
развитием регионов и территорий. 

Построение модели пространственного экономического развития 
представляет собой задачу чрезвычайной сложности. Такая модель должна 
носить интегральный характер, включать как частные теории размещения 
(математическое описание условий размещения производства и населения, 
транспортных сетей, формирования региональных рынков, межрегиональной 
торговли, ценообразования на продукты и факторы производства, миграции 
населения и др.) [1], так и методологию финансово-бюджетного планирования. 
При этом требуется обеспечить разумное сочетание общности модели и 
возможностей ее практического использования. Элементы подобного подхода 
можно увидеть в мерах региональной политики, применяемой в некоторых 
странах Европы. Например, во Франции региональная политика имеет широкую 
трактовку, понятие "управление территорией" включает в себя большой спектр 
как экономических, так и финансово-бюджетных мер регионального развития 
(например, таких как регионально дифференцированное налогообложение, 
финансирование инфраструктуры, меры по стимулированию развития регионов 
и т.д.).  

Важное место в политике пространственного развития занимают её 
методы. В настоящее время наибольшее развитие как в теоретическом плане, так 
и с точки зрения их практической востребованности получили методы 
финансово-бюджетного подхода. К числу основных методов этого подхода, 
используемых в практике территориального анализа и планирования, относятся: 

− методология оценки стоимости недвижимости и ценности природных 
благ; 

− инструменты и методы инвестиционного анализа; 
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− методология бюджетирования; 
− методы экономико-статистического прогнозирования. 
Все перечисленные финансово-бюджетные методы имеют хорошую  

методологическую проработку, основываются преимущественно на численных 
оценках и критериях, отличаются высокой степенью формализации, что делает 
их особенно привлекательными с точки зрения удобства финансового 
планирования и контроля эффективности результатов. Некоторые из этих 
методов, по сути, идентичны (по крайней мере, на уровне используемых 
инструментов), либо дополняют друг друга. Данные особенности определяют 
широкую распространенность финансового подхода в самых различных областях 
экономического анализа, в том числе в вопросах пространственного развития.  

Вместе с тем, даже простой анализ практики применения финансово-
бюджетных методов показывает их малую пригодность для решения ряда задач 
пространственного развития. Нацеленность этих методов только на стоимостные 
оценки существенно ограничивает возможности учета таких важных 
характеристик территории, как пространственное распределение ресурсов, 
наличие и степень устойчивости экономических связей, а также влияние 
множества факторов неэкономического характера (социальных, политических, 
культурно-исторических, экологических и др.), большинство из которых трудно 
поддается стоимостной оценке. Следует отметить, что, хотя в рамках 
финансовых методов делаются попытки учёта этих характеристик, ни полнота, 
ни способы такого учета и, соответственно, достоверность конечных результатов 
не являются адекватными современным требованиям, предъявляемым к 
прогнозам и планам социально-экономического развития территорий. 

Очевидно, что обеспечить эффективность финансовых методов при 
решении задач пространственного анализа и развития невозможно без 
применения адекватных этим задачам методологических подходов и 
инструментов. Выходом могло бы стать применение стандартных методов 
пространственного анализа. 

Методология пространственного анализа к настоящему времени также 
довольно хорошо проработана в теоретическом плане, включает в себя большое 
разнообразие методов и инструментов, объединяемых в несколько групп: 

− исследования пространственных закономерностей численными 
методами, в частности, параметрические модели, учитывающие качественные и 
количественные характеристики территории и её ресурсов (трудовые ресурсы, 
полезные ископаемые, экология, энергические ресурсы, инфраструктура и т.п.); 

− пространственно-топологические методы районирования территорий, 
нацеленные на изучение пространственного аспекта распределения 
закономерностей производства и рынка в определенных географических 
границах (в том числе различного рода транспортные и комбинированные 
модели). 

Несмотря на относительную развитость методологической базы 
пространственного анализа, серьезным недостатком остается сложность её 
интеграции в существующие системы разработки и принятия управленческих 
решений, в которых в настоящее время преобладает идеология финансового 
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подхода. И даже применение формальных методов обработки и анализа данных 
не дает необходимого результата, поскольку они не способны преодолеть 
имманентную склонность пространственного анализа к качественным оценкам 
[6]. 

Отсутствие комплексного подхода, обеспечивающего надежную 
методологическую основу в области пространственного развития, по нашему 
мнению, является основной причиной низкого качества программных 
документов и решений, призванных обеспечивать социально-экономическое 
развитие российских территорий. 

В настоящее время в отечественной практике пространственного развития 
имеют место два, по сути, изолированных подхода: (1) финансово-бюджетный, 
применяемый в тех случаях, когда необходимо обосновать целесообразность, 
эффективность или финансовую состоятельность тех или иных управленческих 
решений, и (2) ограниченно-пространственный (социально-экономический), 
чаще всего сводящийся к попыткам структурирования хозяйства на основе 
принципов и методов экономико-географического зонирования территории. Оба 
этих подхода, будучи примененными изолированно друг от друга, не 
соответствуют идеям стратегического планирования территориального развития. 

В силу этого проблема планирования в его государственном измерении 
стоит в нашей стране чрезвычайно остро. На федеральном уровне до сих пор не 
принята концепция (стратегия) регионального развития России, а стратегии 
развития территорий носят преимущественно формальный характер, по 
существу, представляя слабо обоснованные "декларации о намерениях". В этих 
условиях, по сути, единственным действующим инструментом 
пространственного развития остается бюджетное планирование, которое, как 
отмечалось, не способно обеспечить эффективное решение такого рода задач. 

Таким образом, основной проблемой методологии пространственного 
развития территорий является отсутствие комплексных решений. Это 
обусловливает актуальность поиска новых подходов, органично сочетающих 
методы пространственно-связевого и финансово-бюджетного (нормативно-
численного) анализа и планирования и создания на этой основе интегральной 
методологии развития территорий. Это позволит обеспечить максимально 
полный учет всего многообразия факторов и связей, определяющих характер 
развития территорий, а также повысить качество прогнозов и оценки эффектов, 
являющихся следствием принимаемых управленческих решений. 
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Вклад Ж.-Ф. Тиссе в развитие теории пространственной 
конкуренции 

 
А.М. Торбенко 

 
В статье рассматриваются работы современного бельгийского экономиста 

Ж.-Ф. Тиссе в области пространственной экономики. Выделяются два направления 
в его исследованиях. В ранних работах Ж.-Ф. Тиссе развивает модель 
пространственной конкуренции Г. Хотеллинга, в последующих работах 
концентрируется на исследовании процессов агломерации. Такой переход от 
моделей частичного равновесия к моделям агломерации соответствует 
тенденциям развития пространственной экономики. 

 
This article considers the works of modern Belgium economist J.-F. Thisse on spatial 

economy. Two spheres of his interests are described there. He developed Hotelling’s model 
of spatial competition in his early works, and his later works focused on models of 
agglomeration. That transition from partial equilibrium models to models of agglomeration 
corresponds to the trends of spatial economy.  

 
Ключевые слова: пространственная экономика, пространственная 

конкуренция, модель Г. Хотеллинга, Ж.-Ф. Тиссе, агломерация. 
Keywords: spatial economics,  spatial competition, Hotelling's model, J.-F. Thisse, 

agglomeration. 
 
Введение 
По весьма распространенному общему мнению, пространственная 

экономика находится вне фокуса интересов большинства экономистов (см. [4], 
[5]). Такая ситуация складывается даже несмотря на то, что книга 
"Изолированное государство" основателя пространственной экономики, Иоганна 
Генриха фон Тюнена, известна и цитируется очень многими знаменитыми 
экономистами (например, Рональдом Коузом [3], Полом Самуэльсоном [19], 
Йозефом Шумпетером [6]).  

Несмотря на  вручение Нобелевской премии в 2008 году Полу Кругману, 
наиболее известному современному ученому, занимающемуся пространственной 
экономикой, это направление остается как бы на периферии экономической 
мысли. Тем не менее, в последние полвека пространственная экономика активно 
развивалась: публиковалось большое количество работ по проблемам, 
отличающимся от затронутых П. Кругманом, хотя именно по его работам у 
современного читателя складывается мнение о содержании пространственной 
экономики. 
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Одним из тех, кто в последние тридцать лет развивал теоретические 
положения пространственной экономки, является бельгийский ученый Жак-
Франсуа Тиссе (Thisse), работающий в Католическом университете Лувена 
(Universitй catholique de Louvain), Лувен-ля-Нёв, Бельгия. Анализируя работы 
Ж.-Ф. Тиссе, можно выявить характерные особенности истории развития 
пространственной экономики: многочисленные случаи "переоткрытия" одних и 
тех же явлений и закономерностей разными учеными, а также случаи 
подтверждения эмпирических закономерностей, полученных по аналогии с 
физическими законами, путем строгого моделирования экономического 
поведения фирм и домохозяйств. Наш интерес к Ж.-Ф. Тиссе обусловлен тем, 
что он был одним из немногих ученых, на высоком теоретическом уровне 
развивавшим модели, непосредственно описывающие явление пространственной 
конкуренции. 

Ранние работы Ж.-Ф. Тиссе (1970-1980 гг.) касались, главным образом, 
развития теоретических моделей пространственной конкуренции, под которой 
вслед за Г. Хотеллингом понимается конкуренция в пространстве между 
производителями (фирмами) за спрос потребителей [14, c. 51]. В последние годы 
исследование пространственной конкуренции в его работах уступило место 
исследованию процессов агломерации, где представления о том или ином 
характере конкуренции принимаются в качестве входящих условий 
моделирования. Работы Ж.-Ф. Тиссе оказали значительное влияние и на 
исследование агломерационных процессов. 

В первой части данной статьи мы рассмотрим модели пространственной 
конкуренции в работах Ж.-Ф. Тиссе, а во второй части – вклад Ж.-Ф. Тиссе в 
исследование процессов агломерации. 

 

1. Модель Хотеллинга и её развитие в работах Тиссе 
В 1929 году Гарольд Хотеллинг опубликовал статью с описанием так 

называемой модели "линейного города" [14]. Основные предпосылки модели: 
одномерное конечное пространство (отрезок, например, улица) фиксированной 
длины с равномерным распределением потребителей, по одному на одну 
единицу длины, потребляющих одну единицу товара в единицу времени; две 
фирмы с одинаковыми издержками производства, продающие одинаковый товар. 
Фирмы стремятся максимизировать свою прибыль, изменяя цены и собственное 
местоположение. Сговор между фирмами не рассматривается. Потребители 
несут транспортные издержки, так что цена для потребителя равна цене 
продавца плюс транспортные издержки.  

Г. Хотеллинг пришел к выводу, что в такой модели в состоянии 
равновесия обе фирмы будут располагаться в центре отрезка. Эта ситуация 
получила название "принципа минимальной дифференциации". 

С современной точки зрения, модель Г. Хотеллинга представляет собой 
игровую модель дуополии. Именно теоретико-игровой подход применили в 
своей работе "О "Стабильности в конкуренции" по Хотеллингу" (On Hotelling's 
"Stability in Competition") Клод Д'Аспермонт, Жан Яскольд Габжевич и Ж.-Ф. 
Тиссе [8]. В этой статье они доказали ошибочность выводов Г. Хотеллинга. В 
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случае концентрации в одном месте фирмы всегда будут иметь стимул к 
снижению цен до уровня издержек, таким образом, равновесием в этом случае 
будет равновесие по Бертрану.  

Надо отметить, что первым на эту особенность обратил внимание Торд 
Паландер в 1935 году, однако его работа осталась малоизвестной [11, c. 11]. 
Такая ситуация характерна для пространственной экономики, где многие 
закономерности переоткрывались разными учеными, иногда через несколько 
десятилетий. В какой-то степени это объясняется тем, что многие работы в 
области пространственной экономики были написаны не на английском языке и 
остались неизвестными для английских и американских ученых, занявших 
господствующее положение в экономической науке ХХ века, что, однако, может 
служить объяснением лишь отчасти, так как многие выдающиеся работы по 
экономике  (Огюстена Курно, Жозефа Бертрана, Леона Вальраса, Евгения 
Слуцкого) были написаны не на английском языке; тем не менее, их влияние на 
развитие экономической мысли трудно переоценить. 

К.Д’Аспермонт, Ж.Я. Габжевич и Ж.-Ф. Тиссе попытались обогатить 
результаты своей работы, рассматривая квадратическую функцию транспортных 
издержек. Оказалось, что, как и в случае линейных транспортных издержек, 
фирмам выгоднее находиться на значительном расстоянии друг от друга, при 
этом возможны несколько состояний равновесия в зависимости от удаленности 
фирм от концов отрезка. При этом в случае квадратической функции 
транспортных издержек равновесие существует всегда. Таким образом, в модели 
линейного города фирмы при любой форме функции транспортных издержек 
вынуждены искать компромисс между стратегическим эффектом, снижающим 
прибыль за счет ценовой конкуренции, и прямым эффектом, увеличивающим 
зону сбыта (сегмент рынка) одной фирмы [2, c. 219].  

В дальнейшем Ж.-Ф. Тиссе развивал модель Хотеллинга. Джеймс 
Фридман и Ж.-Ф. Тиссе установили, что в случае ценового сговора между 
фирмами может иметь место минимальная дифференциация [10]. Ж.Я. Габжевич 
и Ж.-Ф. Тиссе применили модель Хотеллинга для анализа равновесия при 
дифференциации продукта [7] (впрочем, это делал уже сам Г. Хотеллинг). Они 
рассматривали случай вертикальной дифференциации, когда продукты 
различаются и один продукт лучше другого по всем параметрам (для всех 
потребителей), и горизонтальной дифференциации, когда продукты различаются, 
но нельзя сказать, что один продукт лучше другого для всех потребителей. Ж.Я. 
Габжевич и Ж.-Ф. Тиссе пришли к выводу, что для широкого класса функций 
транспортных издержек стабильность ценовой и продуктовой конкуренции 
(вероятность существования стабильного равновесия) при вертикальной 
дифференциации больше, чем при горизонтальной.  

Ж.-Ф. Тиссе и Ксавье Вивес (Vives) применили модель Г. Хотеллинга для 
изучения способов ценообразования в условиях пространственной конкуренции 
[20]. Они изучали различия между ценовой дискриминацией, линейными ценами 
(цена завода плюс транспортные издержки) и "base point system" (цена товара в 
определенной точке, что может быть интерпретировано как разновидность 
линейной цены). Ж.-Ф. Тиссе и К. Вивес пришли к неожиданным для 
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неэкономистов, противоречащим обыденным представлениям выводам о том, 
что ценовая дискриминация не только увеличивает общественный выигрыш 
(избыток потребителя плюс прибыль продавца), но повышает в основном 
избыток потребителя.  

 

  
 

Рисунок. Модель Тиссе-Вивеса: линейные цены и ценовая дискриминация 
 

На рисунке на вертикальной оси отложена цена, на горизонтальной – 
расстояние. В левой части рисунка изображены фирмы А и В, использующие 
линейное ценообразование, а в правой части – использующие ценовую 
дискриминацию. Жирной линией показан уровень цен в каждой точке 
пространства. Видно, что при линейном ценообразовании по мере удаления от 
фирмы цена повышается, а при ценовой дискриминации – цена может как 
повыситься, так и понизиться, то есть цена для расположенных в определенном 
месте потребителей будет ниже при ценовой дискриминации, чем при линейном 
ценообразовании. Это происходит потому, что фирмы, находящиеся на 
расстоянии друг от друга, при ценовой дискриминации могут иметь стимул 
снижать цены для потребителей, расположенных ближе к конкурентам. При 
линейном ценообразовании цены для потребителей расположенных дальше от 
фирмы (и ближе к её конкуренту) будут повышаться на величину транспортных 
издержек. Этим, в частности, объясняется то, почему экспортная цена на товары 
иногда может быть выше, чем цена на внутреннем рынке: при высоких 
таможенных пошлинах, низкой конкуренции на внутренним рынке и высокой 
конкуренции на внешнем фирме выгодно продавать продукцию на внутреннем 
рынке по высоким ценам, а экспортировать по низким. То есть такая ситуация не 
всегда вызвана трансфертным ценообразованием, и наилучший способ уравнять 
цены – снизить таможенные пошлины. 

Следует отметить, что все модели на основе модели Хотеллинга Ж.-Ф. 
Тиссе и соавторы рассматривали с помощью аппарата теории игр. 

Модели с пространственной дуополией налагают очень строгие 
ограничения на поведение потребителя. В них предполагается, что потребитель 
покупает самый дешевый (с учетом транспортных издержек) товар. Однако в 
реальности это не совсем так: потребитель при покупке ориентируется не только 
на цену, но и на огромное множество других факторов, учесть влияние которых 
часто не представляется возможным. Из этого следует, что решение потребителя 
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о покупке можно рассматривать как имеющее стохастический характер, то есть 
существует только вероятность, что потребитель купит товар по данной цене. 
Таким образом, в модели пространственной конкуренции возможно ввести 
стохастический элемент. Именно это сделали в своей работе Андре де Пальма, 
Виктор Гинсбург, Йорго Папагеоргиу и Ж.-Ф. Тиссе [9]: они разработали 
вероятностную модель пространственной конкуренции. Согласно этой модели, 
при дифференциации продукции по большому количеству параметров, когда 
решение о покупке можно рассматривать как случайную величину, при низких 
транспортных издержках и высокой степени дифференциации продукции может 
возникнуть агломерация, то есть фирмы сконцентрируются в одном месте с 
лучшим доступом к рынку. Дифференциация продукции, таким образом, 
является субститутом пространственной разобщенности фирм [13].  

Отметим, что введение вероятностей характерно для так называемой 
"гравитационной" модели и модели потенциалов. Они применяются в 
экономической географии и региональной экономике с 1930-х годов (в переводе 
на русский язык обзор таких моделей смотрите в книге Уолтера Изарда [1]). 
Модель де Пальмы-Гинсбурга-Папагеоргиу-Тиссе, таким образом, является 
своеобразной аллюзией на модели потенциалов и гравитационные модели, 
однако и в тех и в других используется не столько поведение потребителей и 
фирм, сколько абстрактная частота трансакций или контактов между  
экономическими агентами.  

Весьма характерным для пространственной экономики является 
подтверждение эмпирических формул, используемых в региональной экономике 
и экономической географии, при помощи микроэкономических моделей (см., 
например, [12]). 

 

2. Модели агломерации 
Экономистов, занимающихся пространственной экономикой, всегда 

интересовало не только, какие и где будут установлены цены, но и где будут 
расположены фирмы и потребители в случае свободного выбора 
местоположения. Упоминавшиеся в предыдущей части модели уже были 
попыткой объяснить процессы агломерации. Возможно, причиной ошибки Г. 
Хотеллинга в его модели линейного города стало как раз желание объяснить эти 
процессы. 

Прорывом в объяснении процессов агломерации стали работы Пола 
Кругмана ([15], [16], [17], обзор работ П. Кругмана в [12]). В них он предложил и 
развивал формальную модель "ядра-периферии". Это модель с размерностью 
2*2*2 – два региона, два сектора экономики, два типа трудовых ресурсов. 
Важными условиями модели является наличие монополистической конкуренции 
по Дикситу-Стиглицу и транспортные издержки в форме "айсберга" (когда, 
чтобы доставить определенное количество товара в пункт назначения, нужно 
отправить большее количество товара, что может быть интерпретировано как 
"потери", – это позволяет избежать моделирования транспортного сектора). В 
модели Кругмана используется функция полезности Кобба-Дугласа с постоянной 
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эластичностью замещения. Результатом модели является "катастрофическая" 
агломерация всей промышленности в одном регионе. 

Чтобы проверить, возникает ли агломерация при других условиях, 
Джанмарко Оттавиано, Такатоси Табучи и Ж.-Ф. Тиссе разработали модель, где 
функция полезности и функция транспортных издержек имеют другую форму, 
нежели в модели Кругмана [18]. Использование квазилинейной функции 
полезности и линейных транспортных издержек привело к немного иным 
результатам. В модели Оттавиано-Табучи-Тиссе так же, как в модели Кругмана, 
возникает агломерация, но не в столь резкой форме. Дж. Оттавиано, Т. Табучи и 
Ж.-Ф. Тиссе показали, что агломерации возникают не вследствие выбора 
экзотической формы функции полезности или транспортных издержек, но при 
достаточно широком наборе условий. Заметим, что в модели Оттавиано-Табучи-
Тиссе, как и в модели "ядра-периферии" Кругмана, в качестве исходной 
предпосылки использовали монополистическую конкуренцию по Дикситу-
Стиглицу. Впоследствии это позволило Ж.-Ф. Тиссе и Масахисе Фудзите (Fujita) 
прийти к важному выводу: дифференциация продукции играет ту же роль, что и 
расстояние, так что производители дифференцированной продукции могут быть 
сконцентрированы в одном месте, в то время как продавцы 
недифференцированной продукции в тех же условиях будут рассредоточены в 
пространстве [13]. 

 

Заключение 
Таким образом, анализ работ Ж.-Ф. Тиссе, развивающих модель 

пространственной конкуренции Хотеллинга и альтернативную модель 
агломерации, а также описывающих модель пространственной конкуренции со 
стохастическим поведением потребителей и дифференцированным продуктом 
позволяет сделать ряд выводов: 

1. В работах Ж.-Ф. Тиссе и соавторов выявлена ошибочность 
первоначального вывода Г.Хоттелинга о минимальной дифференциации 
продавцов в модели линейного города. 

2. В то же время Ж.-Ф. Тиссе и соавторы с помощью методов теории игр 
развили модель Хотеллинга, введя в неё концепции вертикальной и 
горизонтальной дифференциации продукции, а также возможность ценового 
сговора. 

3. Ж.-Ф. Тиссе и К. Вивес применили модель Хотеллинга для определения 
доминирующей ценовой политики конкурирующих продавцов и анализа 
применения продавцами ценовой дискриминации. 

4. Ж.-Ф. Тиссе и соавторы разработали модели, объясняющие процессы 
агломерации как продавцов, так и экономической активности вообще. 
Важнейшую роль в этих моделях играет предположение о дифференциации 
продукции.  

Однако здесь мы не касались работ Ж.-Ф. Тиссе по некоторым вопросам, 
например, по минимизации транспортных издержек в сетевых структурах, по 
измерению и минимизации транспортных издержек в неевклидовом 
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пространстве и др. Кроме того, мы только поверхностно затронули работы 
предшественников и последователей Ж.-Ф. Тиссе. 

Тем не менее, в основных работах Ж.-Ф. Тиссе мы смогли проследить 
одно из направлений развития теории пространственной конкуренции: от 
олигополистических моделей частичного равновесия к моделям агломерации, 
где форма конкуренции выступает как входящее условие для формирования 
агломерации.  В работах Ж.-Ф. Тиссе также проявляются характерные черты 
развития теории пространственной экономики последнего времени: подведение 
микроэкономической базы под известные в региональной экономике и 
экономической географии, но ранее слабо экономически обоснованные 
соотношения. Кроме того, "переоткрытие" выводов, к которым пришли другие 
исследователи в более ранних работах, по разным причинам оставшихся 
малоизвестными. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ 

 
УДК 001.8:62-52 

Проектирование систем управления сложными 
технологическими производствами как объект                 

системного анализа 
 

Г.Г. Арунянц, Д.А. Айрапетов  
  

Приведены результаты системного анализа процесса проектирования 
систем управления (СУ) сложными технологическими объектами (ТО). Выделены 
основные проблемы, решение которых актуально при создании систем 
автоматизированного проектирования (САПР) таких систем. Показано, что 
рассмотренные предпосылки подтверждают целесообразность и возможность 
автоматизации процесса проектирования СУ ТО, а их фактическое состояние 
настоятельно требует интенсификации этих работ.  

 
Results of systems analysis of the process of designing of control system (CS) over 

the complex technological objects (TO) are given in this article. The author marks out the 
main problems. Solving these problems is important for creation of systems of computer-
aided design. The article shows that examined preconditions confirm reasonability and 
possibility for automation of process of designing of CS over the complex TO. Also their 
actual state urgently requires intеnsification of this work. 

 
Ключевые слова: система, структура, иерархия, декомпозиция, 

проектирование, анализ, синтез, интенсификация, динамика, управление, 
моделирование. 

Keywords: system, structure, hierarchy, decomposition, designing, analysis, 
synthesis, intensification, dynamics, control, modeling. 

 
Задача проектирования систем управления (СУ) сложными 

технологическими объектами (ТО) связана с решением широкого круга 
взаимосвязанных проблем, таких как: классификация и распределение 
переменных, выбор рациональной иерархической структуры СУ, четкая 
формализация задач, решаемых на отдельных уровнях СУ, и соответствующих 
ограничений, рациональное распределение функций человека и технических 
средств и др. 

Эффективного решения перечисленных задач следует ожидать лишь при 
использовании системных методов исследования. 

С этих позиций весь процесс проектирования как процесс принятия 
решения можно разбить на три этапа [3]: "внешнее" проектирование, 
"формирование облика" технической системы и "внутреннее" проектирование. 

В приложении к СУ основной проблемой "внешнего" проектирования 
является конкретизация целей и задач, которые должна решать система, и 
формирование требований к основным её характеристикам, обеспечивающим 
достижение этих целей 
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"Внутреннее" проектирование, по существу, является реализацией 
основных конструктивных параметров системы (облика), придающих ей 
требуемые качества, в виде алгоритмического и программного обеспечения, 
комплекса технических средств, представляющих, собственно, вместе с 
элементами объекта саму систему. 

Наконец, "формирование облика" служит целям конкретной увязки 
требований "внешнего" проектирования с техническими и конструкторскими 
возможностями "внутреннего" проектирования. Фактически на этапе 
"формирование облика" строится корректное множество вариантов системы, 
среди которых следует искать вариант, обеспечивающий достижение целей, 
поставленных "внешним" проектированием. Следует отметить важность этого 
этапа при проектировании сложных систем, в частности, СУ многомерных 
объектов. 

Изложенный подход к разбиению процесса проектирования на этапы 
представляется эффективным и в равной мере может быть отнесен к процессу 
проектирования всех иерархических уровней СУ. При этом результаты 
проектирования вышестоящего уровня являются исходными для проектирования 
примыкающего нижестоящего уровня иерархии СУ. 

Ниже приводится системный анализ процесса проектирования СУ 
сложными технологическими системами (СУ ТО) в предположении 
двухуровневой их организации. 

Проектирование верхнего уровня СУ 
В соответствии с принятой терминологией первый этап (внешнее 

проектирование) предусматривает конкретизацию цели и задач проектирования 
СУ ТО. В общем, целью управления сложной ТО является достижение наиболее 
эффективного использования ресурсов при производстве продукции, 
удовлетворяющей определенным требованиям к качеству и совместимой с 
некоторыми ограничениями. Таким образом, управления ТО связано с широким 
спектром принятия решений и функций управления, обеспечивающих 
поддержание экстремального значения соответствующего критерия. 

В общем случае этот этап предполагает выбор функции цели управления, 
под которой понимается мера эффективности ТО, усредненная подходящим 
образом по соответствующему интервалу времени и представляющая собой в 
общем виде функционал, зависящий от векторов входных переменных, 
управляемых входов и входных возмущений ТО. Выбор критерия оптимизации - 
самостоятельная и часто весьма сложная задача. 

Таким образом, этап внешнего проектирования верхнего уровня 
завершается формированием наиболее приемлемого критерия управления ТО и 
системы накладываемых ограничений. 

На этапе "формирование облика", прежде всего, проводится анализ 
выбранного критерия и системы накладываемых ограничений с точки зрения их 
сложности и возможности использования при управлении ТО. При этом 
предполагается наличие адекватных математических моделей статики и 
динамики элементов ТО.  
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Рассмотрение всех связанных с этим вопросов может привести к выводам 
о необходимости декомпозиции СУ [5], позволяющей представить её как ряд 
подсистем управления соответствующими технологическими подсистемами. При 
этом каждая подсистема управляет состоянием подконтрольной её части ТО. 
Функции координации взаимодействия подсистем при этом осуществляются 
центральным алгоритмом. Естественным требованием к декомпозиции является 
обеспечение условий для анализа и синтеза подсистем, для проектирования, 
построения, внедрения, эксплуатации и совершенствования СУ ТО. 

Декомпозиция СУ связана с решением ряда задач. 
Первой задачей декомпозиции является разделение системы на части с 

меньшим числом элементов и связей, т.е. с меньшим числом переменных 
величин. Разделение обычно производится из условий подчинения подсистем 
какой-либо классификации, например, по функции управления, по иерархии 
управления и др. Это правило обеспечивает унификацию подходов к 
подсистемам. Линии разрезов выбираются при этом из условия расчленения 
возможно меньшего количества связей, что облегчает работу с подсистемами, 
упрощает их увязку между собой. Учет естественной декомпозиции, как правило, 
упрощает работу, подсказывает естественные пути декомпозиции системы. 
Однако пользование этим правилом требует осторожности и критической оценки 
ситуации с учетом выбранных целей. 

Известно, что структура системы должна быть спроектирована из условий 
"заинтересованности" или "вынужденности" подсистем направлять свою 
деятельность в соответствии с глобальным критерием функционирования и 
основными ограничениями, сформированных на стадии формирования цели. 

Второй задачей декомпозиции является проблема декомпозиции критерия 
и нахождения критериев субоптимальности и критериев функционирования 
подсистем. Необходимость в критериях субоптимальности и в собственных 
критериях подсистем вызвана тем, что критерий эффективности всей системы в 
целом, как правило, является слишком общим для каждой из подсистем. Выбор 
дополнительных критериев для подсистем нацеливает их работу на 
субоптимальность, в общем случае не совпадающую с оптимальностью всей 
системы. 

Третьей задачей декомпозиции является оценка субоптимальности 
действий подсистемы - степени отклонения получаемых результатов от 
оптимальной потребности системы в целом. Оценка отклонений позволяет найти 
пути сведения их к необходимому минимуму. 

Четвертой задачей декомпозиции является объединение подсистем. 
Пятая задача декомпозиции - выбор стратегии функционирования. Для 

эффективного управления требуется совокупность приемов управления, 
разработанных с учетом общей стратегии. 

Имеется также ряд проблем, связанных с надежностью функционирования 
подсистем, обменом информацией между ними, участием человека и др. 

Неверное использование приемов декомпозиции может привести к 
необоснованной разбивке на подсистемы и снижению эффективности СУ. 
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Приведем некоторые принципы декомпозиции СУ ТО на подсистемы с 
позиций структурных аспектов ТО. 

1. Декомпозицию СУ ТО желательно проводить из условия завершенности 
технологических процессов в соответствующих технологических подсистемах, 
что значительно облегчит формирование частных критериев оптимальности. 

2. В случае декомпозиции СУ ТО путем разрыва информационных или 
материальных потоков ТО разрыв желательно проводить по линиям слабых 
технологических взаимодействий, чтобы запаздывание между выходами 
подсистем и "разорванной переменной" было небольшим. При этом 
многоуровневая СУ может создать предпосылки для децентрализованного 
управления, при котором подсистемы управления нижнего уровня компенсируют 
локальные влияния возмущений, а подсистема вышестоящего уровня 
компенсирует среднее изменение взаимодействующих переменных на общую 
эффективность. Желаемый результат состоит в существенном снижении 
стоимости управления за счет сокращения частоты действия на верхнем 
подуровне СУ и обмена информацией между уровнями. Слабые связи 
взаимодействия достаточно легко прослеживаются в ТО, поскольку последние 
обычно представляют собой объединение полунезависимых процессов 

3. Взаимодействие может быть ослаблено, если при проектировании ТС 
предусмотреть использование буферных емкостей между технологическими 
узлами (хранилищ питания, уравнительных резервуаров), раздельное управление 
ключевыми переменными взаимодействия, управление выходом 
предшествующего узла. Естественно, что реализация мер, предпринимаемых для 
разъединения подсистем, влечет за собой увеличение капитальных и 
эксплуатационных затрат. 

4. Увеличение числа подсистем (степени свободы СУ ТО) путем разрыва 
линий слабых (или ослабленных) взаимодействий негативно влияет на частоту 
координирующих действий верхнего уровня СУ, что повышает стоимость 
управления. 

Многоуровневая структура может быть очевидным образом расширена на 
случай иерархии трех и более уровней, при этом каждый высший уровень будет 
контролировать действие группы низших в соответствии с теми же принципами, 
которые имеют место для двухуровневой системы.  

Изложенные принципы, естественно, не позволяют однозначно выявить 
структуру СУ ТО, однако их использование при исследовании позволяет выявить 
ряд потенциально приемлемых вариантов декомпозиции. 

Генерация альтернативных вариантов декомпозиции сопровождается 
формированием локальных критериев оптимальности подсистем и анализом 
наблюдаемости и структурной управляемости их выходных переменных. 

Формирование локальных критериев оптимальности подсистем ТО 
проводится исходя из условий координируемости последних [4]. 

Успех в координировании двухуровневой системы зависит от локальных 
оптимизационных задач и их взаимосвязей. 

Решение вопроса формирования локальных критериев оптимальности 
предполагает выделение тех "частей" глобального критерия, которые зависят от 
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локальных переменных, относящихся к компетенции соответствующих 
подсистем СУ ТО. Для выполнения этой задачи имеются два пути: 1) 
применение методов локальных ограничений; 2) декомпозиция. 

Метод "локальных ограничений" предполагает непосредственное 
получение локальных критериев из заданного глобального критерия управления 
путем фиксации части входящих в него переменных. 

Пусть G - заданный глобальный критерий управления. Тогда i-й 
локальный критерий, получаемый из G с помощью заданной пары вход-выход 
(m, y) из области YM × , где y = P(m) есть функция Gi , задаваемая на ii YM ×  

уравнением: 

),...,,...,,...;,...,,...,,...,,...,(),( 11111 niiniiiiii yyyymmmmmGymG ∗∗
−

∗∗∗
+

∗∗
−

∗∗= . 

Очевидно, что ),(),( ymGymG iii =  для всех  (m, y) из YM × , для которых 

jj mm *=   и  jj yy *=  при ij ≠ . 

Этим способом можно образовать семейство локальных критериев Gi,             
1≤ i ≤ n  из заданного глобального критерия. Локальные критерии управления 
подсистем СУ, полученные таким путем, часто можно упростить: обычно в 
глобальный критерий входят величины (составляющие), которые не оказывают 
влияния на выбор i-го локального управляющего воздействия и поэтому могут 
быть исключены из i-го локального критерия. 

При формировании локальных критериев с применением метода 
декомпозиции принимаются во внимание взаимосвязи подсистем. 

Для любого заданного глобального критерия G существует семейство 
локальных критериев Gi,  1≤ i ≤ n , где )),((: mPyVWYMG iiii =→××  семейство 

функций θi,  ni ≤≤1 ,  где  iWYM ××:θ ,  и отображение  VV n →:ψ такое, что  

),(,,()),...,,(,,((),( 1111 ymymGymymGymG nnnn θθψ= . 

Здесь Gi - локальные критерии управления подсистем декомпозированной 
СУ, полученные декомпозицией G, а функция θi - функция их взаимодействия. 

Декомпозиция глобального критерия дает также отображение VV n →:ψ , 

которое является межуровневой функцией nVG ::ψ . 
В общем случае локальные критерии, получаемые декомпозицией, 

включают переменные, отражающие нелокальные эффекты. Глобальный 
критерий считается сепарабельным, если эти переменные могут быть исключены 
или представлены в виде связующих входов подпроцесса. То есть G -
сепарабельно, если существует семейство Gi получаемых декомпозицией, в 
котором связующие подпроцессы функции Hi, 1≤ i ≤ n являются их функциями 
взаимодействия. 

Модификация сформулированных локальных критериев Gi предполагает 
их преобразование в соответствии с принятым принципом координации 
(методом учета взаимодействия подсистем), проводимое на стадии "внутреннего 
проектирования". 

Любая методология проектирования СУ для заданной ТО должна 
включать в себя методологию выбора векторов управляющих и регулируемых 
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переменных и их объединение в замкнутые контуры автоматического 
управления. Обычный подход к решению этих проблем количественно 
основывается на математических моделях ТО и регуляторов. Однако 
вычислительные алгоритмы, основанные на таких методах, хорошо работают 
лишь в ограниченном пространстве возможных условий. 

На практике проблема решается инженерами, которые должны 
одновременно учитывать многие факторы. 

Для решения задач формирования контуров регулирования можно 
воспользоваться достаточно эффективными процедурами построения логических 
деревьев подзадач управления [6]. Построение логических деревьев 
основывается на анализе причинно-следственных связей переменных ТО. В 
целом логика синтеза контуров регулирования (организации пар: управляющая 
переменная - регулируемая переменная) предусматривает выполнение 
следующих процедур. 

1. Спецификация целей регулирования θi(i=1,2,...,n), охватывающих всю 
задачу регулирования С; зависимость может быть выражена с помощью булевого 
(логического) выражения 
     ).,( niFС ic ∈= θ      

Цели регулирования возникают из соображений безопасности протекания 
процесса, эксплуатационных ограничений, специфики и экономики 
производства. 

2. Определение контуров регулирования ),...,2,1( rkSki = , реализация 

которых приводит к достижению целей θi. Зависимость между θi и Ski  
выражается с помощью дерева структур регулирования и записывается в виде 

).,( rkSF kii ∈=θ  

Каждый контур регулирования Ski определяется множеством измеряемых и 
управляемых переменных, т.е. 

))(( *
lkimkiki VVS λλ= , 

где Vm - множество измеряемых переменных; Vl - множество управляемых 
переменных; kiki

*,λλ  - двоичные векторы. 

3. Выбор измеряемых и управляющих переменных. Этап включает 
прослеживание распространения влияния ограничивающих переменных 
(соответствующих целей управления θi) в сигнальном графе процесса. Выбор 
переменных определяется наличием датчика для измерения желаемой 
переменной, его стоимостью и надежностью, динамическими характеристиками 
и точностью измерения. Если ограничивающая переменная не может быть 
измерена непосредственно, её величину определяют косвенно - измерением 
других связанных с ней переменных. Может возникнуть проблема управления 
при неполной информации, вследствие невозможности обеспечения быстрого 
измерения переменных состояния. При этом для получения оценок 
неизмеряемых переменных может быть использована теория наблюдателя и 
теория фильтрации. 

Сформированное в результате логического синтеза дерево структур 
регулирования показывает комбинацию контуров, потенциально позволяющих 
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достичь специфическую цель регулирования. Для поиска специальных контуров 
регулирования рекомендуется использовать эвристики. 

Приведенный метод пригоден для широкого класса процессов и 
обеспечивает разработку некоторых альтернативных структур управления, число 
которых может быть уменьшено за счет инженерных эвристик. Оставшиеся 
должны быть тщательно исследованы с помощью динамических моделей при 
различных возмущениях для определения эффективности каждой из структур и 
выбора наилучшей. 

Выбранные множества управлений и измерений должны удовлетворять 
условиям управляемости и наблюдаемости [17]. Выполнение этих условий 
играет принципиальную роль, т.к. в противном случае ни о каком синтезе 
(устойчивом и качественном) говорить уже не приходится. 

Полное исследование наблюдаемости и управляемости является сложной 
задачей, и в общей постановке можно высказать лишь некоторые и довольно 
очевидные необходимые условия управляемости, которые иногда могут быть 
полезными в том смысле, что позволяют сразу распознать неуправляемую и 
ненаблюдаемую систему. Достаточные условия управляемости удается получить 
лишь в простейших случаях. Условия полной управляемости и наблюдаемости 
для линейных систем выражаются ранговыми критериями. Ограниченные 
возможности ранговых критериев управляемости и наблюдаемости Калмана [2], 
выражающиеся в сложности их использования для многомерных нелинейных 
объектов (вследствие чего обычно осуществляется линеаризация математических 
описаний систем) и их чувствительности к численным ошибкам, побудили 
проведение исследований по выработке структурных критериев. Однако 
последние, как и ранговые критерии Калмана, в настоящее время имеют 
ограниченное применение в практике проектирования СУ ТО вследствие 
сложности их использования и часто очевидности получаемых результатов. 

В то же время отметим, что методика выбора контуров регулирования 
путем построения логических деревьев находится в полной согласованности с 
необходимыми условиями структурных критериев управляемости и 
наблюдаемости. 

Таким образом, этап "формирование облика" завершается генерацией 
альтернативных вариантов структур СУ ТО и соответствующих критериев 
оптимальности подсистем (в случае её декомпозиции) с соответствующими 
вариантами организации контуров управления параметрами ТО. 

"Внутреннее проектирование" верхнего уровня СУ ТО включает выбор 
(разработку) алгоритмов и программ, обеспечивающих решение задачи 
оптимизации критерия управления подсистемами и координацию их 
взаимодействия, а также соответствующего комплекса технических средств. 

При разработке алгоритмов и программ оптимального управления 
необходимо учитывать возможность их технической реализации: 
быстродействие (время реализации) алгоритма должно отвечать требованиям 
готовности и сохранности ресурса аппаратуры; объем запоминающих и 
регистрирующих устройств, необходимый для хранения исходной, 
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промежуточной и конечной информации при реализации алгоритма, должен 
соответствовать возможностям вычислительной системы и т.д. 

Требования к техническим средствам уровня разделяются на: 
информационные, организационные, математические, технические и 
экономические, направленные на обеспечение совместимости объекта (ТО, 
подсистема ТО), технических средств и людей. От правильности постановки 
требований к техническим средствам и от степени их удовлетворения во многом 
зависит эффективность проектируемой СУ. 

Проектирование нижнего уровня СУ ТО 
Основной задачей нижнего уровня СУ является реализация решений, 

принятых на верхнем уровне СУ с помощью систем автоматического управления 
технологическими параметрами, основные контуры которых альтернативно 
определены на стадии "формирование облика" при проектировании верхнего 
уровня СУ ТО. 

Под "внешним проектированием" на этом этапе понимается 
формирование и конкретизация технологических и технических требований к 
системе автоматизации нижнего уровня. Как правило, в процессе решения этих 
задач решаются и задачи, относимые к анализу систем автоматического 
регулирования (САР), определение статических погрешностей управляемых 
величин, исследование устойчивости системы и переходных процессов, 
обеспечение необходимого качества управления в динамике и статике. При 
синтезе алгоритма управления важно найти компромиссное решение, при 
котором, с одной стороны, обеспечивалось бы достаточное качество управления, 
а с другой - проект обладал бы разумной стоимостью и осуществимостью. 

Необходимым, но не достаточным, условием синтеза САР параметров ТО 
является их устойчивость. Достаточность достигается при удовлетворении 
требований по качеству процессов регулирования, которое оценивается по 
переходным процессам и ошибкам в установившихся режимах. В некоторых 
случаях также ставятся требования по чувствительности систем регулирования к 
изменениям параметров объекта. 

Требования к качеству регулирования САР параметров подсистем 
контролируются на этапе внутреннего проектирования на основании анализа 
технологических ограничений, накладываемых на соответствующие 
динамические отклонения параметров регулирования, а также на основе анализа 
их взаимодействий. 

"Формирование облика" нижнего уровня СУ ТО заключается в генерации 
альтернативных структур САР технологических параметров для разработанных 
вариантов контуров управления с учетом их взаимодействия. В общем случае 
под структурой понимается схема, на которой отражены воздействия и их 
приложения, а также пути распространения сигналов между элементами САР. 
Генерация структур САР проводится на основании результатов анализа 
статических и динамических характеристик элементов ТО по каналам 
управляющих и возмущающих воздействий. При этом формирование возможных 
вариантов структур САР должно проводиться с учетом следующих требований: 

1. САР должны быть нечувствительны к ошибкам моделирования. 
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2. САР должны быть нечувствительны к изменениям параметров её 
элементов. 

3. САР должна обеспечивать возможность необходимой её перестройки 
без принципиальных изменений и снижения надежности. 

4. Асимптотическое поведение САР должно быть удовлетворительным в 
широком интервале действия возмущений. 

5. Структура САР должна базироваться на надежных измерениях 
соответствующих технологических параметров. 

6. Структура САР должна отвечать требованиям надежности системы и её 
технической реализуемости. 

7. САР должны приводить к повышению экономической эффективности 
ТО. 

"Внутреннее проектирование" нижнего уровня предполагает решение 
двух основных задач: 1) структурного и параметрического синтеза САР 
технологических параметров; 2) расчета и выбора технических средств 
автоматизации. 

Структурный и параметрический синтез заключается в выборе из ряда 
альтернативных структур и операторов управления САР, сформированных на 
предыдущем этапе, оптимальных, удовлетворяющих требованиям по качеству 
регулирования выходных параметров ТО (подсистемы ТО) при заданных 
локальных ограничениях на внутренние переходные процессы. 

В качестве критерия оптимальности при этом может служить оценка 
сложности проектируемой системы регулирования подсистемы в целом. 

Очевидно, что при наличии взаимодействия САР, обусловленных 
технологическими связями элементов ТО, структурный и параметрический 
синтез САР без учета этих взаимодействий в общем случае может не 
удовлетворять поставленным требованиям как по качеству регулирования 
выходных параметров ТО (подсистемы ТО), так и по ограничениям, 
накладываемым на внутренние переходные процессы. В связи с этим, при 
синтезе САР параметров ТО возникает необходимость исследования переходных 
процессов в нижнем уровне СУ в целом. При этом, с точки зрения реализации 
процесса структурного и параметрического синтеза наиболее важной является 
отработка стратегии внесения изменений в структуры и законы регулирования 
САР, определяющей эффективность поиска оптимального решения. Большую 
помощь проектировщику могут оказать специально разработанные эвристики, 
позволяющие принимать целенаправленные решения на каждом шаге и таким 
образом приближаться к оптимальному решению задачи в целом без полного 
перебора при синтезе всех альтернативных вариантов. 

Моделирование динамики сложных систем производится либо во 
временном пространстве интегрированием математических моделей процессов, 
либо по передаточным функциям соответствующих каналов распространения 
воздействий расчетом переходных процессов с использованием обратного 
преобразования Лапласа или известных зависимостей между частотными и 
временными характеристиками [1]. 
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Расчет и выбор стандартных технических средств и разработка (при 
необходимости) нестандартного оборудования для выбранных вариантов САР 
нижнего уровня СУ ТО проводится в соответствии с техническими 
требованиями к приборам и средствам автоматизации. От правильной 
постановки требований к техническим средствам и от степени их 
удовлетворения во многом зависит успех автоматизации 

К основным техническим требованиям следует отнести: 
• обеспечение возможности работы в условиях окружающей среды; 
• надежность, в том числе помехоустойчивость, ремонтопригодность; 
• использование унифицированных блоков, устройств, серийно 

выпускаемых промышленностью; 
• простота эксплуатации и обслуживания. 
В заключение системного анализа проектирования СУ ТО необходимо 

отметить следующее. 
Эффективный путь решения проблемы повышения качества 

регулирования технологических процессов, наряду с созданием динамически 
организованных технологических процессов, предполагает более широкое 
использование адаптивных и многосвязных систем управления. 

Значительное место в процессе проектирования СУ ТО занимает 
математическое моделирование. Необходимость математического 
моделирования при разработке СУ обусловлена возможностью использования 
моделей для осуществления анализа статических и динамических характеристик 
элементов ТС и их взаимосвязей, выбора структуры и параметров СУ, 
формирования критериев оптимальности и ограничений, оценки эффективности 
алгоритмов управления на всех уровнях системы и т.д. 

Ключевым моментом в вопросах повышения эффективности 
разрабатываемых проектов и собственно процесса проектирования на всех 
этапах в настоящее время является расширение проектно-конструкторских и 
научно-исследовательских работ с применением ЭВМ. С этих позиций важное 
значение имеет пополнение математического обеспечения САПР новыми 
совершенными программными комплексами, предназначенными для решения 
задач проектирования СУ ТО. 

Эффективное решение перечисленных задач разработки СУ ТО следует 
ожидать лишь при использовании системных методов и широком внедрении 
автоматизированных методов проектирования. 
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УДК 378.014.54 
Математическое моделирование поступлений от приносящей 

доход деятельности высшего учебного заведения 
 

К.А. Евстафьев 
  

Предложен метод моделирования ежемесячных денежных поступлений от 
оказания образовательных услуг высшим учебным заведением, основанный на 
аппарате теории автоматического управления. Моделирование позволяет 
прогнозировать входящие денежные потоки по совокупности программ 
образования, исходя только из известных начальных условий: объема реализуемых 
услуг по центрам финансовой ответственности и условий оплаты. Точность 
прогноза оценивается в 95%. 

 
A method of modeling monthly study-contracts revenues is suggested for prediction 

of  a  higher-education institution’s  budget. The method is based on the principles of the 
Automatic Control Theory. The modeling makes possible to predict incomes just on the 
ground of  known entry conditions such as total education service volume and terms of 
payments. An adequacy of the prediction is estimated at 95%. 

 
Ключевые слова: бюджетирование, вуз, доходы, прогноз, моделирование, 

теория автоматического управления. 
Keywords: budgeting, higher-education institution, revenues, prediction, modeling, 

Automatic Control Theory. 
 

Роль внутреннего бюджетирования в высшем учебном заведении, 
функционирующего в современных условиях высококонкурентного рынка, в 
настоящее время не вызывает сомнений. Особую значимость бюджетированию 
придает планируемый в 2012 году перевод финансирования государственных 
высших учебных на модель субсидирования в соответствии с Федеральным 
законом от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
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правового положения государственных (муниципальных) учреждений". При 
этом у всех без исключения учебных заведений, перешедших в статус 
бюджетных учреждений, возникнет необходимость не только в исполнении 
утвержденных смет доходов и расходов, но и в обеспечении текущей 
ликвидности, т.е. сбалансированности доходов и обязательств, подлежащих 
оплате не только в целом по смете, но и в любом временном интервале. 

Ликвидность учреждения может быть обеспечена только на основе 
финансового плана, включающего в себя графики поступления доходов и 
проведения кассовых расходов, и определения достаточности средств на 
протяжении всего финансового года для выполнения принятых обязательств. 

Статья посвящена вопросу разработки модели временного распределения 
доходов учебного заведения, позволяющей с достаточной точностью 
прогнозировать сумму поступлений от реализации всех направлений 
деятельности учреждения, а при наложении на указанную модель графика 
исполнения обязательств – планировать величину остатка средств на лицевом 
счете и принимать меры для ликвидации кассовых разрывов или недостатка 
ликвидности. 

 

Исходные данные 
Динамика суммарных доходов высшего учебного заведения имеет четко 

выраженную цикличность. Как видно из рис. 1, год из года повторяется 
тенденция максимума поступлений в августе-сентябре и январе-феврале, 
связанных с оплатой очередного учебного семестра. В то же время поступления 
за остальные месяцы, на первый взгляд, не имеют выраженной закономерности.  

 

 
Рис. 1 

 
В связи с этим при планировании доходов на очередной финансовый 

период возникают сложности с распределением предусмотренной бюджетом 
суммы доходов не только по месяцам, но и по кварталам. Традиционным 
методом прогноза является использование эмпирических весовых 
коэффициентов для каждого квартала. Основным недостатком данного метода 
является их обусловленность аппроксимированными значениями 
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предшествующих периодов и, следовательно, непригодность в случае появления 
новых программ или изменения сроков их реализации.  

Поэтому представляется необходимым разработать методику 
прогнозирования поступления доходов, включающую в себя математическую 
модель поступлений и позволяющую рассчитывать их величину в произвольный 
период времени, исходя только из заданных начальных условий. 

 
Центры финансовой ответственности 
Первым шагом в моделировании доходной части бюджета является 

разделение общей суммы доходов по их источникам. 
Любая модель бюджетирования предполагает выделение в структуре 

учреждения центров финансовой ответственности (ЦФО). Технология 
бюджетирования, используемая в Калининградском государственном 
техническом университете, позволяет производить учет доходов по 
определенным структурой университета ЦФО. Для проведения их анализа 
необходимо определить не только количественные (стоимость обучения, 
количество обучающихся), но и специфические качественные показатели 
программ ЦФО, такие как:  

– сроки оплаты конкретной образовательной программы; 
– плательщик (физическое или юридическое лицо); 
– условия оплаты; 
– срок реализации программы. 
Подобные характеристики оплаты образовательных программ 

необходимы для создания модели поступлений, так как от них зависит 
мотивация плательщика, т.е. осознание им не только возможности, но и 
необходимости исполнения обязательств по оплате обучения. Могут быть 
выделены следующие характеристики: 

1. Сроки оплаты: 
– до начала обучения; 
– в течение определенного времени после начала обучения; 
– в течение всего периода обучения; 
– по завершении обучения. 
2. Условия оплаты: 
– полная оплата; 
– помесячная оплата; 
– посеместровая оплата. 
Модель доходов разрабатывается раздельно по каждому ЦФО, а внутри 

центра при необходимости – по образовательным программам, сгруппированным 
с учетом указанных характеристик. Суммирование данных по всем ЦФО 
позволит получить сводную по университету модель поступлений. 

 

Основа моделирования 
В основе предлагаемой модели описания поступления доходов лежат 

методы теории автоматического управления (ТАУ). В рамках данной теории 
исследуются информационные процессы, протекающие в системе управления. 
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При этом информационными могут быть представлены не только денежно-
финансовые процессы, но и социально-правовые отношения (возникновение 
обязательства по оплате, соблюдение сроков и порядка оплаты). В конечном 
итоге указанные социально-правовые процессы приобретают финансовую 
форму, так как содержат мотивацию к оплате, т.е. движение денежных средств. 

Методы теории управления применяются при оценке деятельности 
вузов [6]. Ранее [4, 5] методы ТАУ были успешно применены к моделированию 
расходной части бюджетов. Достигнутая точность описания и относительная 
простота в использовании результатов моделирования позволяют применить эти 
методы и к описанию доходной части бюджета. Необходимым условием здесь 
является только достаточно большое число участников процесса (в нашем случае 
– обучающихся), чтобы их поведение подчинялось статистическим законам. 

При этом будем использовать следующие понятия (рис. 2): 
Объект управления (ОУ) – часть системы, принимающая задающие 

воздействия и преобразующая их в соответствии с присущими ей свойствами. В 
нашем случае объектом управления является потребитель образовательной 
услуги, выходной функцией ОУ – финансовый поток. 

Управляющее устройство (УУ) – часть системы, формирующая задающее 
воздействие и передающая его объекту управления. В рассматриваемой системе 
управляющим устройством является вуз, заключающий договор на оказание 
услуги, устанавливающий порядок и условия оплаты и контролирующий 
выполнение обязательств. 

Задающее воздействие (ЗВ) – информационный поток, содержащий 
сведения о желаемом значении выходного параметра объекта управления. В 
нашем случае задающим воздействием можно считать требование об оплате 
услуги в соответствии с установленным порядком и сроками. 

 

 
Рис. 2 

 

Математическое описание поведения объекта управления осуществляется 
при помощи передаточных функций, определяющих его свойства по отношению 
к воздействию. В теории автоматического управления подробно исследованы и 
классифицированы типовые звенья и определены их передаточные функции. 

 

Определение характера системы и ее передаточной функции 
Начальной задачей является определение передаточной функции объекта 

управления, т.е. определение закона изменения реакции на задающее 
воздействие во времени. 

Опуская математические выкладки, можно сказать, что наш объект 
управления характеризуется, во-первых, способностью накапливать задающие 
воздействия, то есть принимать финансовые обязательства, а во-вторых, 
исполнять эти обязательства через определенное время и в определенном 
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объеме. Подобное поведение типично для так называемого инерционного звена, 
реакция которого на воздействие описывается экспоненциальным законом. 

Однако не следует упускать из виду следующее. Исполнение обязательств 
по оплате характеризуется не только необходимостью, но и возможностью 
исполнения. Если фактором, обусловливающим необходимость оплаты, является 
установленный предельный срок платежа, то фактором, характеризующим 
возможность для объекта управления, будет наличие необходимых средств. 
Таким образом, объект управления можно рассматривать как последовательное 
соединение двух инерционных звеньев, и задающее воздействие проходит 
поочередно через каждое из них. 

Такое звено, более сложное по своему поведению, а ТАУ называется 
апериодическим звеном второго порядка, и его поведение характеризуется 
определенным запаздыванием по сравнению с простейшим инерционным звеном 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3 

 
График изображает переходную функцию объекта и показывает, как 

система достигает установленного состояния (в нашем случае она характеризует 
общий объем поступивших средств).  

Для апериодического звена второго порядка переходная функция 
выражается формулой [7]  
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где T1  – постоянная времени, характеризующая необходимость исполнения 
платежа; 

T2 – постоянная времени, характеризующая возможность исполнения 
платежа; 

К  – коэффициент, равный общей сумме платежа. 
Так как нашей задачей является моделирование не объема средств, а 

платежей, распределенных во времени, используем так называемую импульсную 
переходную функцию. Опуская математические подробности, отметим, что 
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последняя является производной от переходной функции (1) и показывает, каким 
образом передается единичное импульсное воздействие, то есть характеризует 
распределение поступлений в течение периода оплаты. 

График импульсной переходной функции изображен на рис. 4. Сама 
функция имеет вид [7]: 
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Рис. 4 

 
Целью моделирования является нахождение величин постоянных времени 

T1 и T2. Учитывая, что основную часть доходов университета (85%) составляют 
доходы от реализации платных программ высшего образования, в настоящей 
статье рассматривается определение параметров для указанного направления. 

Прежде всего отметим следующее. Известно, что через период времени, 
равный 3T, апериодическое звено достигает т.н. "насыщения", то есть величина 
выходного параметра составляет 95% от задающего воздействия, и далее его 
состояние можно рассматривать как стабильное. Учитывая, что постоянная 
времени T1 характеризует предельный срок исполнения обязательств, можно 
предположить, что ее величина составит ⅓ от срока, в течение которого 
возможна оплата. Для исследуемой программы этот срок будет составлять 
период от зачисления (июль) до окончания семестра (январь) при условии 
посеместровой оплаты. Так как моделирование удобно проводить по месячным 
поступлениям, выбирая в качестве единицы измерения месяц, получим значение 
величины T1, равное 5/3 = 1,66 мес-1.  

Последующая оценка результатов моделирования показывает, что 
наилучшая точность модели получается при учете для расчета величины T1 
количества нерабочих дней в семестрах (когда банки не принимают платежи 
населения), прежде всего воскресений и праздников. С учетом этого при 
моделировании приняты величины постоянных времени T1 для осеннего 
семестра 1,47 и весеннего семестра 1,37.  

Постоянная времени T2, как указывалось, характеризует возможность 
оплаты (наличие средств) и, очевидно, связана с месячной периодичностью 
получения дохода. С учетом этого постоянная времени T2 при моделировании 
принимается равной 1:3 = 0,33 мес-1. 
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Поступления доходов по центру финансовой ответственности в течение 
определенного периода можно представить как совокупность импульсных 
переходных функций для каждого периода оплаты. Коэффициент Ki формулы (2) 
для каждого периода i принимается равным 

 kS
S

K j
jj

i ⋅±=
2

,  (3) 

где Sj – общая стоимость обучения в j-м учебном году, 
k – коэффициент, характеризующий разницу в поступлениях в осеннем и 

весеннем семестрах за счет частичной авансовой оплаты обучения в целом за 
год. На основе анализа поступлений величина k определена в 10%. Знак "плюс" 
ставится для осеннего семестра, "минус" – для весеннего. 

Как видно из рис. 5, поступления 2010 года по программам высшего 
образования складываются из 3 потоков, характеризуемых импульсными 
переходными функциями: остатка от начислений за осенний семестр прошлого 
года (1), начислений весеннего семестра (2) и поступлений осеннего семестра 
2010 года (3). 

 
Рис. 5 

 
Результатом моделирования является расчет помесячных сумм 

поступлений доходов. В соответствии с формулами (1) и (2) сумма поступлений 
за месяц составит 
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где i – номер месяца в периоде, в течение которого производится оплата, 
m – номер потока, 
n – количество денежных потоков за весь моделируемый период.  

 

Реализация модели 
Предлагаемая модель несложно алгоритмизируется и позволяет 

реализовать ее средствами стандартных электронных таблиц. На рис. 6 приведен 
пример формул в MS Excel для моделирования месячных поступления 
денежного потока 1 (рис. 5). 
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Рис. 6 

 
Результаты математического моделирования проверены на фактических 

поступлениях средств от реализации программ высшего образования 
Калининградским государственным техническим университетом в 2009/2010 
учебном году и в осеннем семестре 2010/2011 учебного года.  

Результаты моделирования приведены на рис. 7. Как видно, реализованная 
модель с необходимой точностью описывает не только общую динамику, но и 
помесячные объемы поступлений.  

 

 
Рис. 7 

 
Достоинством модели является соблюдение обязательного условия 

равенства общей суммы прогнозируемых доходов за весь период моделирования 
с реальным объемом поступивших за указанный период доходов. Таким образом, 
в модели отсутствует накопление суммарной ошибки, более критичной для 
прогнозирования, чем взаимно компенсируемые ошибки прогноза месячных 
поступлений, так как накопление ошибки приводит к искажению общей суммы 
располагаемых доходов и ухудшает показатели ликвидности учреждения 
(недостаток или избыток ликвидности). Как видно из рис. 8, прогнозная сумма 
поступлений за 2010 год точно соответствует фактической. 
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Рис. 8 

 
Максимальная величина отклонения прогноза общей суммы поступивших 

доходов (то есть располагаемых средств) от фактически полученных за данный 
период составила 5,8% от общей суммы прогнозируемых доходов. Среднее 
отклонение при этом не превышает 1%. 

 
Выводы 
Разработанная модель основана на классификации объектов, применяемой 

в теории автоматического управления, и использует переходные функции 
типовых звеньев регулирования.  

Достоинством модели, в отличие от традиционно используемых весовых 
коэффициентов, является ее независимость от статистики прошлых периодов. В 
модели задаются только начальные условия: величины постоянных времени, 
объемы доходов по центрам финансовой ответственности и сроки реализации 
образовательных программ. Полученные на их основе прогнозные показатели с 
достаточной точностью позволяют прогнозировать динамику доходов 
университета в течение финансового года. 

Роль моделирования и прогнозирования денежных поступлений 
значительно повышается в свете реализации Федерального закона №83-ФЗ, 
предусматривающей вместо доведения лимитов бюджетных обязательств 
получателям средств федерального бюджета ежеквартальное перечисление 
субсидий бюджетным учреждениям на реализацию государственных услуг. 
Включение указанных субсидий в состав общих поступлений позволит 
осуществлять финансовое планирование всей деятельности университета на 
основе единой модели. 

Использование данной технологии совместно с моделью расходов, 
описание которых в терминах ТАУ было выполнено ранее, позволяет создать 
комплексную модель денежных потоков, на основе которой можно оценивать не 
только прогнозные финансовые показатели (ликвидность, остаток средств на 
лицевом счете), но и влияние на них как внутренних, так и внешних факторов. 
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Развитие данной модели позволит описать реализуемые мероприятия в качестве 
регулирующих воздействий и применить хорошо разработанный математический 
аппарат и программные пакеты анализа для их исследования. 
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Рассматриваются средства формализации проблем организационно-
технических комплексов производственной сферы. Использование указанных 
средств при подготовке решений по комплексам способствует обоснованию целей 
данных систем. 

 

Formalized problem means of organization-and-technical systems are studied. Using 
the means is conduced to form system of decisions at problem situations in industrial 
complexes. 
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В настоящее время в производственной сфере позиционирован класс 
организационно-технических комплексов (далее комплексы) – организационных 
систем, которые включают дорогостоящие технические подсистемы. 
Окружающая среда комплексов отличается, как правило, большой 
неопределенностью [5]. Типичными представителями данного класса систем 
являются рыбохозяйственные комплексы (РХК). Дорогостоящие подсистемы 
РХК – это, в частности, суда: рыбопромысловые, транспортные, 
специализированные. Неопределенность окружающей среды производственных 
комплексов данного вида – это, прежде всего, неопределенность спроса на 
рыбопродукцию и состояний Мирового океана. 

Выработка решений в условиях неопределенности, а шире – в проблемных 
ситуациях, возникающих в комплексах и окружающей среде, сопряжена с 
большими трудностями, которые обусловлены сложностью данных систем, 
большим весом субъективного и эвристического компонентов в методах 
подготовки системы решений и неразработанностью механизма обнаружения 
несистемности в принимаемых решениях [6]. Корректировка ошибок 
системности, обычно обнаруживаемых во время исполнения решений, приводит 
вследствие большой фондоемкости комплексов к большим издержкам, 
снижающим эффективность функционирования данных систем [2, 3]. 

В работе [4] рассмотрены основные этапы формирования решений по 
комплексу (анализ проблем, целей и комплекса как системы целедостижения, 
разработка целевого и исполнительного планов), введены частные показатели 
системности решений (непротиворечивость, согласованность, полнота) и 
показано, что вес субъективных моделей и неформальных процедур особенно 
велик на начальных этапах формирования системы решений – этапах анализа 
проблем и целей. Там же показано, что некорректность результатов анализа 
(выявления и структурирования) проблем комплекса может привести (и, как 
установлено в работах [2, 3], часто приводит) к некорректности результатов 
анализа (выдвижения и структурирования) целей, а в итоге – к частичному их 
достижению. В контексте проведенных рассуждений становится очевидной 
актуальность объективирования средств анализа проблем. Одним из таких 
средств  является формализованный язык проблем, использование которого 
должно упростить анализ проблем и послужить обоснованию целей комплексов. 

Выбор типа языка проблем. На русском языке проблемы 
производственных организационно-технических комплексов описываются 
простыми либо сложными предложениями, например, "Отсутствие эффективной 
рыночной инфраструктуры", "Высокий уровень физического и морального 
износа основных фондов, прежде всего, промыслового флота, его бессистемное 
наращивание", "Хронический дефицит оборотных средств, резкое сокращение 
государственной поддержки, низкий уровень инвестиционной активности, 
тяжелое финансовое положение большинства предприятий", "Трудности с 
обеспечением оборотными средствами и, как следствие, сложности обеспечения 
топливом, сырьем, тарой, вспомогательными материалами", "Снижение доходов 
основной части населения и изменение структуры платежеспособного спроса". 
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Проблема организационно-технического комплекса – это противоречие 
между существующим и представляющим ценность будущим результатом 
деятельности или будущим состоянием данной системы, либо между 
существующими и необходимыми для реализации этого будущего результата 
или состояния комплекса его частями, структурами, их свойствами. 

Как показали результаты эмпирического исследования большого корпуса 
формулировок проблем производственных комплексов [2, 3], для описания 
проблем и использования таких описаний в процедурах структурирования 
проблем недостаточны возможности формальных языков (по классификации  
Н. Хомского1). Причины этого – наличие в формулировках проблем 
неоднородных частей, выражающих проблемы и их "ближайший" контекст, а 
также  сложность смысловых связей между элементами формулировки. Поэтому 
в формализованном языке проблем (ФЯП), наряду с синтаксисом, должна быть 
формализована их семантика, причем так, чтобы представлять знания, 
необходимые для анализа описанных на нем проблем. 

Для адекватного выражения семантики проблем, единообразной их 
интерпретации лицом, принимающим решения (ЛПР), и механизма обнаружения 
субъективных ошибок несистемности проблем, а также для простоты 
использования ФЯП должен быть близким к естественному языку (ЕЯ) и 
обладать выразительной мощностью, достаточной для анализа описанных на нем 
проблем. С другой стороны, предполагаемая автоматизация анализа проблем 
вызывает необходимость эффективного распознавания цепочек знаков, 
формируемых ЛПР в качестве описаний на ФЯП. В классификации формальных 
языков и грамматик требованию близости к ЕЯ отвечают ограниченные ЕЯ 
(контекстно-зависимые (КЗ) языки). Однако в КЗ-языках не могут быть 
отражены знания о проблемах, а с другой стороны – для языков данного типа 
необходим более эффективный, чем предусмотренный для них, распознаватель. 
Все это делает целесообразным разработку модели представления знаний о 
проблеме, соответствующей грамматики, языка и распознавателя.   

Анализ средств представления знаний на упомянутом эмпирическом 
материале формулировок проблем позволил сделать заключение о наибольшей 
пригодности для описания проблем фреймовых представлений [7] вследствие их 
"матрешечной" структуры. Вместе с тем, изменчивость проблем и разнородность 
частей их формулировок предполагает разработку специфической фреймовой 
модели проблемы с возможностью настройки ее на предметную область и 
проблемную ситуацию, различения размещаемых во фрейме "проблемных" и 
"контекстных" частей проблемы, частичного учета семантики связей внутри и 
между его слотами.  

Фреймовая модель проблемы. По результатам эмпирического 
исследования формулировок проблем производственных комплексов в 
соответствии с функционально-деятельностной моделью [7] была построена 
минимальная (базовая) лингвистическая модель простого предложения-

                                           
1 Хомский Н. Синтаксические структуры // Новое в лингвистике. – Вып. 2. – М., 1962. – С. 412-
527. 
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проблемы, согласующаяся с концепцией фреймов [8] и падежной грамматики 
[10]. В соответствии с данной моделью для представления минимальных знаний 
о проблеме использован следующий падежный (ролевой) фрейм (угловые скобки 
использованы для выделения предложения-проблемы и его ролевых фраз): 

< ИФ: < S: субъект > < А: акция > <О: объект > > 
со следующими  падежами (слотами): 

субъект (S) – семантическая категория со значением производителя 
действия или носителя состояния. Данный падеж определяет "владельца" 
проблемы, находящегося в проблемной ситуации, имеющего проблемные 
свойства, производящего проблемные действия, и замещается базовым 
предметом (БП) или производным предметом (ПП). Примеры БП, находящихся в 
данном падеже (замещающих данную роль), - РХК, судовладельцы; 

объект (О) – семантическая категория со значением того, на кого (на что) 
направлено действие субъекта. Данная роль определяет сущность, над которой 
выполняется действие, и замещается базовым или производным предметом, 
который, в свою очередь, может играть роль субъекта по отношению к другим 
объектам. Примеры БП, замещающих данную роль (находящихся в данном 
падеже): флот, судно, предприятие; 

акция (А) – семантическая категория со значением активного отношения 
(действия/процесса) субъекта к объекту. Данная роль замещается базовым 
активным отношением (БА) или производным активным отношением (ПА). 
Примеры понятий, замещающих данную роль (находящихся в данном падеже), - 
сокращение, изменение, рост. 

Базовая фреймовая модель может быть расширена введением 
дополнительных падежей, например:  

место (Lc) – семантическая категория со значением места реализации 
действия (местоположение субъекта, местонахождение объекта). Примеры БП, 
замещающих данную роль (соответствующие БП выделены курсивом), - 
поставка в Россию,  обслуживание в портах. 

условие (Cn) – семантическая категория со значением условия реализации 
акции. 

Модель слота фрейма. В результате эмпирического исследования 
формулировок проблем  производственных  комплексов  была также   
определена минимальная (базовая) модель слота фрейма проблемы – "базовая 
роль_базовый предмет (или базовое действие/процесс)_вид базового 
свойства_базовое свойство", достаточная для описания всех 
проанализированных ролевых фраз фреймов проблем. Под базовым свойством 
понимается сторона базового предмета (замещающего роль S, О, Lс или Cn) или 
базового действия/процесса (замещающего роль A), обусловливающая его 
отличие или сходство с другими базовыми предметами или 
действиями/процессами. Для обеспечения формализованного описания и 
структурирования проблем выделены следующие основные виды свойств 
производных предметов и действий/процессов: 

характеристическое (СХ); данный вид свойств замещается 
соответствующим базовым свойством (БС) – семантической категорией, 
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указывающей на признак ПП или ПА не прямо, а через отношение к другому 
предмету, действию, обстоятельству. Примеры соответствующих БС (выделены 
курсивом): судоремонтная инфраструктура, рыбопромысловое судно; 

функциональное (СФ); данный вид свойств замещается соответствующим 
базовым свойством (БС) – семантической категорией, указывающей на функцию 
ПП или ПА. Примеры соответствующих БС: консервирование, траление, лов; 

именное (СИ); данный вид свойств замещается соответствующим базовым 
свойством – семантической категорией, выделяющей (персонифицирующей) ПП 
или ПА; 

физическое (СЗ); данный вид свойств замещается соответствующим БС – 
семантической категорией, показывающей возможность ее измерения в 
порядковой или более "сильной" шкале. Примеры соответствующих БС 
(выделены курсивом): средний возраст, уровень профессиональной подготовки, 
загрузка инфраструктуры. 

Для более глубокого описания физических свойств дополнительно 
введены: 

− единицы измерения физического свойства (M). Пример (единицы 
измерения выделены курсивом): средний возраст 50 лет. 

− значение (величина) физического свойства (V). Пример (значение 
выделено курсивом): средний возраст 50 лет. 

При использовании лингвистических переменных для обозначения 
количества либо факта существования или отсутствия БП, БА в ФЯП 
предусмотрен квантификатор K (например, "большинство", "часто", "мелкий",  
"существовать") [9]. 

Таким образом, модель слота фрейма проблемы имеет вид: 
БРj БП [{ БВi БС}][{  СЗ БС M V}][{< ДРk …>}]  

или 
А БА [{ БВi БС}][{  СЗ БС M V}][{< ДРk …>}], 

где БРj – базовая роль (падеж), БРj∈{ S, O}; 
ДРk – дополнительная роль (падеж), ДРk∈{ Lс, Cn,…}; 
БВi – базовый вид свойства, БВi∈{СХ, СФ, СИ, СЗ}. 
Базовая модель слота может быть расширена  введением дополнительных 

видов свойств. Кроме того, любая ее часть или она в целом может быть помечена 
специальным оператором H как проблемная, а в противном случае – 
рассматриваться как контекстная. 

Разработанная модель проблемы заключает в себе знания, необходимые 
для проведения анализа проблем, и обеспечивает единообразную интерпретацию 
их формулировок. Примеры представления знаний о проблемах приведены в 
таблице. 

Представление знаний о проблемах 
Формулировка проблемы Фреймовое представление знаний о проблеме 

Недостаток финансовых средств 
<О финансовые средства 
СЗ количество M ? H V  ?> 

Российские судовладельцы импортируют 
услуги в иностранных портах 

<<S судовладельцы СХ российские> 
< H А импортируют> 

< О услуги <Lc порты СХ иностранные>>> 
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Формальная грамматика и язык проблем. Как отмечено выше, 
необходимо эффективно распознавать правильность описания ЛПР проблем на 
ФЯП. Для решения данной задачи разработана двухуровневая грамматика с 
частичным учетом контекста проблемы, первый уровень которой определяет 
структуру фрейма (предложения-проблемы), а второй – структуру его ролевой 
фразы.  

Грамматику второго уровня micG  (ролевая фраза предложения-проблемы) 

зададим так: 
      >=< ,,,,, micmicmicNmicTmicmic CPОПVVG ,      (1) 

где TmicV  – множество терминальных символов, =TmicV { судовладелец, 

порты,…}; 

NmicV  – множество нетерминальных символов, ...};  ,{ micNmic ОПV =  

micОП  – цель грамматики; 

micP  – множество продукций; 

micC  – множество семантических условий перехода после выполнения  

продукции, },,,,,,{ PiMVOoTpOoTyATpATyOcTpOcTуmic CCCCCCCC = , где 

PiMVOoTpOoTyATpATyOcTpOcTу CCCCCCC ,,,,,, OcTуC  – множество семантических 

условий соответственно по паре "субъект-место", "субъект-свойство", "действие-
место", "действие-свойство", "объект-место", "объект-
свойство", "базовое_свойство-базовые_единицы измерения_базовое_значение" 
соответственно. 

Грамматику первого уровня Gmac (предложение-проблема) зададим так: 
              >=< macmacmacNmacTmacmac CPОПVVG ,,,, ,                        (2) 

где TmacV  – множество терминальных символов, фраза,...}- фраза,-{ ОSVTmac= ; 

NmacV  – множество нетерминальных символов, ...};  ,{ macNmac ОПV =   

macОП – цель грамматики;  

macP  – множество продукций;  

macC – множество семантических условий перехода после выполнения  

продукции, },,{ TcTaToTaToTcTamac CCCC = , TcTaToTaToTcTa CCC ,,  – множество 

условий перехода по паре "субъект-действие", "действие-объект" "субъект-
действие-объект" соответственно. 

Формализованный язык проблем L зададим счетным множеством 
принадлежащих ему цепочек знаков рrbi, формируемых с помощью построенной 
выше двухуровневой грамматики G ( micmac GG ∪ ): 

L(G)= {  рrbi } . 
Пример грамматического разбора двух формулировок проблем, 

заимствованный из работы [1], приведен на рисунке (в скобках приведены 
семантические условия). 
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Рисунок. Пример грамматического разбора формализованного описания 

проблемы 
 

Особенностью ФЯП является возможность его настройки на предметную 
область, которая реализуется как на уровне фрейма (число и имена ролей), так и 
в слоте (число и имена видов свойств и мощность множеств терминальных 
символов – "исполнители ролей").  

Для обеспечения возможности настройки на предметную область 
грамматика ФЯП дополнена множеством функций Ψ  изменения своего базиса. 
Дополнив грамматику (1) множеством Ψ min, получим грамматику 1minG :  

>Ψ=< minmin1min ,GG , 
где },,,{ minminminminmin CPNT ΨΨΨΨ=Ψ , minminminmin ,,, CPNT ΨΨΨΨ  – 

функции изменения соответственно терминального словаря, нетерминального 
словаря, правил вывода, семантических условий. 

Таким же образом, т.е. путем дополнения грамматики (2) множеством 
Ψ max, получим грамматику 1minG . 

Заключение. Предложена фреймовая  модель проблемы, построенная на 
ее основе двухуровневая формальная грамматика с частичным учетом контекста 
и соответствующий формализованный язык проблем. Данный язык, будучи 
близким к естественному, позволяет адекватно описывать проблемы 
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производственных комплексов. Выбранная структура формальной грамматики 
позволила построить эффективный распознаватель принадлежащих 
соответствующему формализованному языку проблем цепочек знаков. 
Предложенный формализованный язык проблем создает возможность 
автоматизации анализа проблем производственных организационно-технических 
комплексов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 
 
УДК 330.356.3:331.101.262 

Человеческий капитал как фактор экономической 
модернизации 

 
И.В. Васильев, Н.В. Живенок 

 
Рассматриваются объем и качество различных видов инвестиций в 

развитие человеческого капитала в Калининградской области, ее инновационного 
потенциала. Прослежена взаимосвязь экономической модернизации с системной 
модернизацией общества. 

 
Volume and quality of different types of investment in development of human capital 

of Kaliningrad region, its innovation potential are considered. The relationship between 
economic modernization and systemic modernization of society is traced. 

 
Ключевые слова: человеческий капитал, конвертируемость капиталов, 

модернизация, образование, демография, здравоохранение. 
Keywords: human capital, conversion of capitals, modernization, education, 

demography, public health. 
 
Модернизация российской экономики и поставленная Правительством 

задача ее "инновационного прорыва" актуализировали проблему исследования  
роли человеческого капитала, его взаимосвязи с другими  видами капиталов.  

Понятие "человеческий капитал", введенное в научный оборот во второй 
половине XX столетия представителями американской неоклассической 
экономической теории, изначально рассматривалось как интенсивный 
производительный фактор развития экономики, как "мера воплощенной в 
человеке способности приносить доход". А в производительный фактор 
включалась, прежде всего, совокупность получаемых в процессе образования и 
повышения квалификации знаний, умений и навыков [16]. Впоследствии 
содержание данного понятия значительно расширилось и, кроме общего и 
специального образования, приобретенного профессионального опыта, в него 
стали включать такие показатели как морально-психологическое и физическое 
здоровье, культура труда, мотивы деятельности и творческий потенциал 
работника, обеспечивающие возможность приносить доход в виде заработной 
платы, процента или прибыли [15]. 

Важнейшим критерием, выражающим суть человеческого капитала, 
является его накопление. Человек не может родиться с уже готовым капиталом. 
Его необходимо создать в процессе жизнедеятельности каждого индивидуума. 
Основоположник теории человеческого капитала Г. Шульц подчеркивал, что 
человек - это природное богатство, которое может быть увеличено путем 
инвестиций [19]. Затраты на развитие воспроизводственного потенциала 
человека, повышение качества рабочей силы ведут к росту производительности 
труда, в т.ч. и росту зарплаты, вследствие чего происходит "кумулятивное 
накопление доходов с помощью человеческих способностей, что и превращает 
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их в особую форму капитала" [13]. Поэтому в экономической литературе 
проблема человеческого капитала рассматривается, в основном, в двух 
направлениях: исследование объема и качества личных и государственных 
инвестиций в его развитие и расчеты методик эффективности данных 
инвестиций [6].  

В качестве  основных инвестиций в человека рассматриваются  затраты на 
образование и профессиональные навыки рабочей силы. Однако, учитывая, что 
капитал постоянно конвертируется в различные формы: экономический в 
человеческий, физический, культурно-символический, политический и т.д., 
социальные аналитики, как правило, расширяют исследование сфер 
деятельности, формирующих человеческий капитал. К затратам на образование 
добавляют расходы семьи и государства на производственную подготовку, 
охрану здоровья, рождение и воспитание детей, миграцию [9]. Этот контекст 
исследования человеческого капитала лежит и в основе данной статьи. 

Уровень влияния экономики на развитие человеческого капитала и 
воздействие последнего на характер ее модернизации в каждом регионе имеет 
свою специфику. Исследование региональных особенностей формирования, 
накопления человеческого капитала не только дает эмпирический материал для 
охвата полноты проблемы, но и выявляет общие закономерности, тенденции  
этого процесса. В рамках нашего исследования на материалах Калининградской 
области рассматриваются, главным образом, такие сферы формирования 
человеческого капитала, как образование и здоровье. 

Поскольку инкорпорированным состоянием человеческого капитала 
являются профессионализм, знания, представляется целесообразным 
проанализировать тенденции образовательного процесса как основного способа 
их накопления и передачи. Анализ статистических материалов свидетельствует о 
неоднозначности и сложности данного процесса. В частности, отчет о 
консолидированном бюджете Министерства финансов области показывает, что 
расходы на образовательную сферу за последнее десятилетие в абсолютном 
выражении значительно увеличились: если в 2005 г. они составили 3443 млн 
рублей, то в 2008 г. - 8470 млн рублей. В то же время динамика показателя 
"сальдированный финансовый результат деятельности" организаций сферы 
образования свидетельствует о снижении платежеспособности организаций 
данной сферы и увеличивающейся потребности во внешних источниках 
финансирования (табл. 1).  

Таблица 1 
 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
государственных общеобразовательных учреждений 

 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
В фактически действующих ценах, 
млн руб. 5672,4 10646,3 7544,3 12324,9 -1789,2 
Коэффициент прибыли 0,5 5,8 11,9 5,2 -5,3 
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О проблемах финансовой составляющей общеобразовательных 
учреждений говорят и такие показатели как обеспеченность их собственными 
оборотными средствами, уровень автономности (табл. 2, 3). 

Таблица 2 
 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
(на конец года, %) 

 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. норматив 
Образовательные 
учреждения 9,4 14,5 20,1 7,7 0,6 

>0,1 
(10%) 

 
Таблица 3 

 

Коэффициент автономии (на конец года, %) 
 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. норматив 
Образовательные 
учреждения 58,7 62,4 52,2 39,1 40,2 

Min:1,0 (опти-
мально 2,0) 

 
Увеличивается и коэффициент износа основных фондов образовательных 

учреждений области: в конце 2008 г. он составлял 50,4%, особо актуальна эта 
проблема для небольших районных и сельских школ.  

Как видим, налицо проблема недостаточного финансирования 
муниципальных общеобразовательных учреждений, которая наиболее рельефно 
стала проявляться с переходом на подушевое финансирование учреждений 
системы образования и здравоохранения, введенное в области с 2007 году. 
Предлагаемый правительством переход на автономное финансирование 
общеобразовательных учреждений еще более усугубит ее, а для многих  школ 
станет причиной закрытия. И прежде всего это коснется районов области с 
низким уровнем доходов населения. По словам  директора одной из сельских 
школ Краснознаменского района, 75% учеников школы – дети из 
неблагополучных семей. Вряд ли они смогут оплачивать дополнительные 
образовательные услуги.  

Изменившаяся система финансирования образовательных учреждений 
области в значительной мере сказалась и на сокращении количества 
государственных общеобразовательных учреждений. Если в 2004 году их 
насчитывалось в области 295, то в 2008 это число сократилось до 207. 
Несомненно, сокращению числа учебных заведений способствовал 
демографический спад, что отразилось на численности учащихся: их 
численность уменьшилась с 103,9 тыс. человек в 2004 г. до 87, 2 тыс. в 2008 г. 
Однако этот объективный фактор не следует абсолютизировать. Так, если 
численность учеников сократилась за исследуемый период на 17%, то 
сокращение числа учителей – на 30% (табл. 4), а это уже скорее следствие 
финансовых проблем. В результате значительно возросла нагрузка на учителя. 
Возможно, этим объясняется увеличение числа детей, поступающих в 
негосударственные общеобразовательные учреждения, где почти в четыре раза 
меньше нагрузка на учителя, а, следовательно, пропорционально улучшается и 
качество обучения. Говоря о качестве обучения в общеобразовательных 
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учреждениях, хотелось бы обратить внимание на некоторые проблемы, 
возникающие в связи с их укрупнением. Проявившаяся тенденция ликвидации 
небольших, отдаленных школ и перевод детей в крупные  образовательные 
учреждения под предлогом возможности последних получить более 
качественный уровень образования, имеет и ряд негативных последствий. 
Перевозка детей автобусами требует дополнительного времени, поэтому после 5-
6 уроков по обязательным дисциплинам основная часть учеников стремится 
домой, а не на изучение дополнительных дисциплин (на что и ориентировано 
укрупнение школ). Кроме того, обучение в более крупной школе требует и 
соответствующего внешнего "имиджа" учеников, который далеко не все 
родители сельских мест могут обеспечить. В результате определенная часть 
учеников "потеряется" для школ, и изначальная депривация молодежи из этих 
слоев населения законсервируется институтами образования. Неслучайно в 
постперестроечный период наметилась тенденция к увеличению "контингента 
образовательных аутсайдеров" - молодых людей, не получивших обязательного 
образования. Если в 1989 году доля тех, кто не получил обязательного 
образования в возрасте 15-19 лет, составляла 4,6%, а среди молодежи в возрасте 
20-24 года - 1,0%, то в 2002 году аналогичные показатели были выше - 5,8 и 1,7% 
соответственно [9]. 

Таблица 4 
 

Характеристики деятельности общеобразовательных учреждений 
Калининградской области 

 

Показатели 
2004 г. 

(2004/05) 
2005 г. 

(2005/06) 
2006 г. 

(2006/07) 
2007 г. 

(2007/08) 
2008 г. 

(2008/09) 
Государственные общеобразовательные учреждения 

1. Число учреждений (на начало 
учебного года, ед.) 

295 290 277 235 207 

2. Численность учащихся (на на-
чало учебного года, тыс. чел.) 

103,9 96,9 92,2 89,5 87,2 

3. Численность учителей (на 
начало учебного года, тыс. чел.) 

9,8 8,2 8,2 7,9 6,8 

4. Нагрузка учителя – количество 
учеников на одного учителя (чел.) 

10,6 11,8 11,2 11,3 12,8 

Негосударственные общеобразовательные учреждения 
1. Число учреждений (на начало 
учебного года, ед.) 

7 8 8 8 8 

2. Численность учащихся (чел.) 518 587 489 525 559 
3. Численность педагогических ра-
ботников (чел.) 

126 173 165 144 151 

4. Нагрузка педагогического ра-
ботника (чел.) 

4,1 3,4 3 3,6 3,7 

 
Осуществляемая реформа школьного образования, в которой существенно 

увеличился элемент платных услуг, еще более усугубит эту тенденцию, как и в 
целом тенденцию поляризации образования: увеличится число граждан как с 
очень высоким (зачастую зарубежным), так и с очень низким образованием. Не 
следует забывать, что около 60% населения страны - это малообеспеченные слои. 



 
 

 
Б а л т и й с к и й  э к о н о м и ч е с к и й  ж у р н а л  № 1 ( 5 )   

168

В Калининградской области процент населения, доходы которого ниже 
прожиточного минимума,  несколько выше, чем по России: в 2008 г. по РФ он 
равнялся 13,1%, в регионе - 14%. Надо полагать, что этот показатель 
существенно не улучшился, если уровень средней заработной платы в регионе в 
конце 2010 года составил 17,7 тыс. руб.; по России средний показатель - 20,5 
тыс. руб. [19]. Поэтому среди социальных проблем, волнующих население, 
одной из актуальных остается проблема недостатка денег для получения 
образования детьми. При этом следует отметить, что динамика показателей в 
области меняется существенно в лучшую сторону: если в 2003 году 58% 
респондентов "малых городов" и 47% областного центра заявили, что 
недостаточно средств на образование детей, то в 2010 году это отметили 35% 
жителей Калининграда. С одной стороны, надо полагать, что это следствие 
повышения общего уровня жизни населения: в 2003 году доходы 35% жителей 
области находились за пределами прожиточного минимума. С другой стороны, 
значительное увеличение числа коммерческих учебных заведений снижает 
ценовые барьеры обучения. 

Усиление процесса коммерциализации высшего образования  наблюдается 
не только в увеличении набора на платную форму обучения в государственных 
вузах, но и в четко просматривающейся тенденции увеличения поступающих в 
негосударственные вузы. Доля студентов государственных вузов в общем числе 
обучающихся  постепенно сокращается: если в 2004 году она составляла 84,1% 
от общего числа студентов, то в 2008 году - 79,9%. Последняя тенденция 
свидетельствует, с одной стороны о растущем стремлении молодежи получить 
высшее образование, а с ним и более высокооплачиваемую работу, а с другой - о 
большей ценовой доступности обучения и более облегченных условиях 
поступления. Безусловно, это также способствует значительному росту числа 
студентов высших учебных заведений. Так, с 2004 по 2008 год общая 
численность студентов в регионе увеличилась с 30,2 тыс. чел., до 41,7 тыс. чел. 
Коммерциализация вузов и резкое увеличение числа обучающихся в них, 
безусловно, снижают уровень подготовленности определенной их части. С 
другой стороны, изолированность области и ориентация на собственные кадры 
стимулирует ее вузы к повышению качества образования. Этот факт был отмечен 
и в выводах Комиссии ЕС по Калининградской области: "уровень базового 
образования в Калининградской области является весьма высоким. 
Калининградский государственный университет и пять других высших учебных 
заведений области по-прежнему отвечают высоким стандартам подготовки" [20]. 
Опыт общения со студентами различных вузов города и студентами других стран 
дает авторам статьи основания полагать, что указанный вывод не утратил своей 
значимости за последнее десятилетие, в том числе  и по отношению ко многим 
коммерческим образовательным структурам. Молодежь понимает, что 
переизбыток специалистов ведет к девальвации диплома, и возрастает 
значимость качества знания. О стремлении молодежи к качеству знаний может 
свидетельствовать и рост числа аспирантов региона: в 2004 г.- 616 человек, в 
2008 г. – 680 человек. При этом по численности аспирантов лидируют  
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технические науки. В области за последнее десятилетие значительно 
увеличилась численность кандидатов и докторов наук.  

Еще благоприятнее выглядит образовательная структура занятого 
населения области - уровень образования занятого населения выше, чем в РФ: 
около 60% имеют высшее и среднее профессиональное образование.  

Таким образом, анализ образовательных параметров населения 
Калининградской области позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, на 
всех уровнях образовательного процесса усиливается тенденция сокращения 
инвестиций в образовательный капитал со стороны общественного сектора (где 
основную роль играет, безусловно, государство) и увеличения расходов семьи, 
индивида. При существующем уровне доходов населения это законсервирует 
социальное неравенство молодежи. Во-вторых, и это главное, несмотря или 
вопреки экономическим проблемам уровень образования (по формальным 
показателям) остается достаточно высоким, что создает благоприятные 
возможности для развития наукоемких видов производства с учетом отраслевых 
особенностей области.  

Эффективность превращения образовательного ресурса в капитал, 
приносящий доход, во многом определяется характером и темпами его 
физического износа: состоянием здоровья, уровнем смертности населения.  

Анализ статистических данных показывает, что за последнее десятилетие 
уровень смертности населения  области несколько снизился, и активный процесс 
сокращения численности населения приостановился (табл. 5). Причиной тому 
явился увеличение рождаемости и приток миграционного населения в область. 
Реализация национальной программы по реорганизации медицинского 
обслуживания, социальной поддержке новорожденных наметила определенную 
тенденцию сокращения смертности, особенно детской, увеличения числа 
рождаемости. Однако следует учитывать, что увеличение рождаемости, прежде 
всего, наблюдается в "неблагополучных" семьях, в частности, в сельской 
местности, где очень слабая производственная инфраструктура и где 
рождаемость выше, чем в городе, многие живут за счет пособия на детей.  

Уровень смертности в области при этом существенно не меняется: 
умерших на 1000 человек населения в 2000 г. было 15,2, в 2007 г. - 15,4, в          
2009 г. - 14,7 [8]. При этом просматривается устойчивая тенденция резкого 
увеличения смертности после 20-25 лет как у женщин, так и у мужчин; у 
последних этот показатель просматривается более ярко: так, в 2007 году на 1000 
умерших мужчин в возрасте 15-19 лет приходилось 160,6 человек, а в возрасте 
25-29 лет - 615,9 человек, далее эта тенденция усиливается [7]. К основным 
причинам высокой смертности молодежи, безусловно, относятся высокий 
уровень алкоголизма, наркомании и СПИДа в регионе. Эти заболевания 
являются важнейшим основанием самой распространенной причины смерти – 
болезни системы кровообращения.  
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Таблица 5  
 

Динамика основных показателей демографической ситуации 
 

Показатели 2000 г. 2003 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Численность населения (тыс. чел.) 957,5 955,2 939,9 937, 3 937,4 937,4 
Естественный прирост, убыль (−) 
населения на 1000 чел.  

−7,3 −8,4 −9,2 −7, 2 −4, 5 −4,0 

Ожидаемая продолжительность 
жизни всего населения (лет) 

63,57 63,69 61,49 64,13 65,79 65,23 

мужчины 57,46 57,84 54,99 58,19 59,86 59.17 
женщины 70,72 70,92 69,26 70,75 72,26 72, 24 

Миграционный прирост, убыль (−) 
населения на 1000 чел. (%) 

6,0 4,0 3,8 4,4 4,6 4,0 

 
Росту заболеваемости, как показывают исследования, способствуют 

психологические перегрузки, "беспокойство и тревоги". Исследования ВЦИОМ 
выявили следующую закономерность: чем выше уровень образования россиян, 
тем "чаще они отмечают, что причина болезней – слишком частые "беспокойства 
и тревоги" [10]. Данный феномен, вероятно, можно объяснить более высоким 
порогом саморефлексии, боязнью потерять работу, несоответствием запросов и 
возможностей их реализации. Одним из серьезных показателей 
психологического здоровья общества является суицид: в регионе смертность от 
самоубийств примерно в полтора раза выше, чем от убийств. Это соответствует 
общероссийской тенденции: в Калининградской области на 100 тыс. человек 
населения в 2009 г. самоубийств - 26,0, а убийств – 13,5, по РФ соответственно: 
26,5, и 15,1 [20].  

Следствием высокого уровня заболеваемости и смертности населения в 
трудоспособном возрасте является низкий уровень продолжительности жизни. 
Поскольку Калининградская область позиционируется правящими элитами как 
"пилотный" регион интеграции с европейским пространством, целесообразно 
сравнить этот показатель с европейскими "соседями": в 2007 г. 
продолжительность жизни в регионе составляла: 59 лет у мужчин и 72 года у 
женщин, соответствующие показатели в Германии: 76 и 81, а во Франции: 77 и 
84.  

Анализ опросов населения свидетельствует и о значительной 
неудовлетворенности качеством медицинского обслуживания. От 30 до 73% из 
опрошенных нами в 2010 году 420 жителей областного центра (в зависимости от 
возраста и социального статуса) указали на плохое медицинское обслуживание и 
недостаток средств на качественное платное обслуживание. В "рейтинге" причин 
наиболее актуальны следующие: плохая диагностика заболеваний, рост цен на 
лекарства и платные услуги, нехватка средств. Только 26% от числа опрошенных 
жителей Калининграда заявили, что они могут в полном объеме оплачивать 
платные медицинские услуги.  

Ухудшению медицинского обслуживания, росту как хронических, так и 
острых заболеваний в значительной мере способствовало опять же подушевое 
финансирование поликлиник и перенос акцентов в медицинском обслуживании 
на профилактику заболеваемости. На практике это привело к сокращению числа 
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медицинских учреждений, сокращению числа больничных коек, увеличению 
числа острых заболеваний, поскольку поликлиники, не заинтересованные в 
отчислении средств больницам, затягивают процесс госпитализации населения. 
Сократился и медицинский персонал и увеличилась нагрузка на врачей (табл. 6). 

 

Таблица 6 
 

Основные показатели развития здравоохранения Калининградской области 
 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Число больничных 
учреждений 71 70 72 70 71 70 61 63 56 
1. Число больничных 
коек на 10000 чел. 
населения 112,8 112,0 111,1 107,4 108,7 104,6 103,8 90,6 81,7 
Справочно: по России 115,0 114,4 112,6 111,6 112,5 111,3 109,2 107,2 98,5 
Мощность врачебных 
амбулаторно-
поликлинических 
учреждений на 10000 
чел. населения, чел. 207,8 209,3 209,6 209,6 219,8 216,4 218,8 225,7 213,2 
Справочно: по России 241,5 243,6 247,8 248,7 251,3 256,9 256,4 258,7 257,2 
Заболеваемость 
населения, тыс. человек 573,7 578,9 597,8 609,7 633,7 656,2 701,6 689,3 711,0 
Численность инвалидов, 
тыс. чел. 58,5 61,0 63,0 62,1 69 78 83 84 78 

 
Как видим, недостаток индивидуальных, семейных инвестиций в данный 

вид человеческого капитала приводит к росту заболеваемости и депопуляции 
населения. Государство же не компенсирует необходимых затрат на 
поддержание здоровья нации: по уровню расходов на здравоохранение Россия 
занимает 112-114-е место в мире (3,9% ВВП) вслед за Марокко (5,3% ВВП) и 
Эквадором (3,9% ВВП) и 75-е место из 100 по состоянию здравоохранения [3]. 

В рамках Калининградской области это сказывается на снижении 
платежеспособности организаций данной сферы, увеличении степени износа их 
основных фондов, которая за последние пять лет выросла до 53%. Доля 
неэффективных предприятий в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг возросла в 5,8 раза: с 6,7% (2004 г.) до 38,9% (2008 г.). При 
этом данные Министерства финансов области свидетельствуют о непрерывном 
увеличении выделяемых средств на развитие здравоохранения и спорта: если в 
2005 году расходы консолидированного бюджета региона на эти цели составляли 
2152 млн руб., то в 2008 году – 4824 млн. 

Поэтому, думается, проблема не только в недостатке финансирования, но 
и в неэффективном или просто нецелевом использовании выделяемых средств,  
широком распространении так называемых "откатных" механизмов при закупках 
медицинского оборудования. Подтверждением этому является нашумевшая 
история с приобретением министерством здравоохранения области томографа по 
двойной стоимости. А это уже системная проблема, проблема 
коррумпированности и низкой эффективности. Количество врачей у нас в 2 раза 
больше на душу населения, чем в Японии, а эффективность здравоохранения и 
продолжительность жизни населения совсем иные. Нельзя не согласиться с              
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А. Вишневским, который отмечает, что если продолжительность жизни в России 
существенно не меняется с 1960-х годов, то значит "система здравоохранения 
живет отдельно, а население живет и умирает отдельно" [4].  

Высокий уровень заболеваемости и смертности населения в 
трудоспособном возрасте существенным образом ускоряет процесс износа 
человеческого капитала, эффективность его капитализации, да и просто ведет к 
сокращению.   

Проблему недостатка рабочей силы руководство области, как и многие 
другие субъекты Федерации, пытается решить за счет притока мигрантов. Регион 
вошел в федеральную программу поддержки переселения соотечественников, с 
помощью которой планировалось увеличить численность населения к 2012 году 
до 1 млн 200 тыс. человек. Эта тема не является предметом нашего 
исследования, тем не менее, следует отметить, что практика региональной 
миграции "вскрыла" ряд общенациональных социально-демографических 
проблем.  

Прежде всего, она показала, что миграционные потоки с постсоветского 
пространства имеют ограниченный характер, и их "пик" прошел, и даже 
материальная поддержка государства уже не меняет ситуации: за два года 
реализации программы переселения соотечественников в область переселилось 
чуть более 8 тысяч семей. Следовательно, основной путь решения проблемы - 
внутренний: укрепление здоровья сограждан и мотивации их труда. Следует 
заметить, что в советский период значительно меньшее число трудоспособного 
населения обеспечивало гораздо более высокий экономический потенциал 
региона. Безусловно, объективные процессы глобализации не снимают проблему 
миграции, но физически и морально здоровому обществу гораздо проще будет 
решать экономические и культурные проблемы внешней миграции.  

Кроме того, миграционные потоки (особенно нелегальные) 
способствовали притоку, главным образом, неквалифицированной, дешевой 
рабочей силы, которая не может быть движущей силой модернизации, но 
способна приносить малозатратную прибыль бизнес-сообществу.  

В связи с этим встает другой вопрос: насколько серьезно бизнес 
заинтересован в модернизации экономики, которая предполагает большие 
затраты в обновление основных фондов, изменение технологических процессов? 
Анализ статистических данных показывает, что степень износа основных фондов 
высокая не только в образовании и здравоохранении, но и в таких 
системообразующих отраслях как рыболовство (63,0), транспорт и связь (55,8), 
производство машин и оборудования (39,1) - 2008 год. Примечательно, что и без 
того невысокий коэффициент их обновления в таких отраслях, как сельское 
хозяйство, строительство, за период 2004-2008 гг. даже снизился. В целом, по 
всем отраслям экономики к 2008 г. коэффициент обновления достиг всего лишь 
15% против 44% износа [8]. Как не вспомнить здесь оценку деятельности 
калининградского автозавода "Автодор" бывшим губернатором В. Боосом, 
заметившим, что за 8 лет работы завод в качестве собственной комплектующей 
детали (изготовление которых предполагалось  довести до трети от общего числа 
комплектующих) изготовил сумку для инструментов. Как видим, бизнес 
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ориентирован в большинстве своем не на капиталоемкие проекты, а на принцип 
"минимум расходов - максимум доходов".  

И эта тенденция носит общенациональный характер, на что в достаточно 
резкой форме обратил внимание Президент Д. Медведев: "Основная проблема 
заключается в том, что руководство корпораций, да и профильные министерства 
в Правительстве, до сих пор не воспринимают ...задачу инновации как самую 
приоритетную" и "наша промышленность продолжает внедрять заготовки 
прежних лет" [16]. Проблема, думается, не в отсутствии нужных кадров и идей. В 
условиях нестабильной экономики и коррумпированности российских 
чиновников бизнесу гораздо выгоднее эксплуатировать по максимуму 
имеющееся оборудование и дешевую рабочую силу.  

Сложившаяся система получения ими огромных прибылей не только 
сохраняет за Россией "периферийный" статус, но и усугубляет социальное 
неравенство. Так, распределение общего объема денежных доходов по 20-ти 
процентным группам населения Калининградской области за последние годы 
выглядит следующим образом (табл. 7): 

Таблица 7 
Распределение денежных доходов по 20-ти процентным группам 

населения 
 

 

Показатели  2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г. по РФ 
Денежные доходы – всего, % 100 100 100 100 100 100 
в том числе по 20-ти процент-
ным группам населения:       
первая (с наименьшими до-

ходами) 7,3 7,0 6,6 6,0 6,3 5,1 
вторая 12,2 11,9 11,7 10,8 11,1 9,7 
третья 16,8 16,6 16,2 15,7 15,9 14,8 
четвертая 23,1 23,1 23,0 22,9 22,9 22,5 
пятая (с наибольшими дохо-

дами) 40,6 41,4 42,8 44,6 43,8 47,9 
Коэффициент Джини 0,331 0,364 0,359 0,383 0,373 0,423 

 
Возможность получения сверхприбылей на основе использования 

природных ресурсов и дешевой рабочей силы является главным "тормозом" 
модернизации экономики. Она лишает инновационной мотивации как 
работодателя, так и работника. Если у первых – это монополия на ресурсы, 
обеспечивающая и без того высокие доходы, то у последних - характер оплаты 
их труда. 

Важнейшим показателем дохода человеческого капитала является 
характер заработной платы его носителей, она же является одним из главных 
стимулов получения знаний, творческой активности. Уровень оплаты 
современного высококвалифицированного специалиста в регионе вряд ли может 
способствовать высокой мотивации труда: в 2010 г. по официальным данным 
госкомстата области средняя начисленная зарплата в сфере здравоохранения 
составила 14,1 тысячи рублей, в образовании - 10,7 тысячи.   

В реальной практике эти цифры существенно трансформируются. В ходе 
осмотра больницы Скорой медицинской помощи в ноябре 2010 г. глава региона 
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поинтересовался у одной из сотрудниц, какова её зарплата. "Восемь тысяч 
рублей", – ответила ему врач-невропатолог. "У вас, очевидно, здесь частичная 
занятость?" – удивился названной сумме Н. Цуканов. Специалист пояснила, что 
работает в больнице за восемь тысяч в месяц на условиях полной занятости. "Я 
хорошо помню, что в документах фигурировала средняя зарплата врачей в 
размере двадцати с лишним тысяч рублей, – сказал губернатор. – Будем 
разбираться, почему на бумаге одни цифры, а в жизни – совсем другие" [12].   

Частный пример в данном случае "высвечивает" системную проблему - 
социального имиджа интеллектуального труда, уровня его мотивации 
государством. В результате подавляющая часть квалифицированных работников, 
в том числе и студентов, ориентирована на психологию "выживания": поиск 
дополнительных средств существования, а не на творческое  самовыражение. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что  
инновационный потенциал области, как и страны в целом, вряд ли может 
сдерживать количественная нехватка квалифицированных научных кадров. 
Россия была и остается в десятке мировых лидеров по доле лиц с высшим 
образованием, с опытом исследовательской работы. Но чтобы этот ресурс 
успешно конвертировался в экономический капитал, следует модернизировать 
сам человеческий капитал через серьезные капиталовложения в образовательные 
проекты, здравоохранение, создание достойных условий жизни и работы. 

Чтобы психологию "выживания" перевести в состояние активности и 
креативности, общество должно видеть, что власть выстраивает с ним 
долгосрочные перспективы развития, отражающие не клановые интересы 
крупного капитала и бюрократии, а каждого в отдельности и общества в целом.  

Структурные перекосы в системе образования в сторону "экономико-
юридическую" (о которых много говорят в качестве предлога сокращения 
образовательных учреждений) самоликвидируются с изменением структуры 
экономики.  

Поэтому, актуализируя задачу экономической модернизации, следует, на 
наш взгляд, акцентировать не проблему недостатка компетентных, активных и 
заинтересованных кадров [14], а проблему увеличения производственных 
мощностей, развития и расширения приоритетных, наукоемких отраслей 
экономики, перераспределения сырьевых капиталов в развитие человеческого 
капитала и достойного образа жизни. Это возможно только в рамках системной 
модернизации социально-экономической и политической жизни. В противном 
случае все модернизаторские начинания закончатся, как и начинались, 
разработками программ, проведением совещаний и растрачиванием  
государственных средств.  
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УДК 316.354.2  
Производственные коллективы нового типа:                     
некоторые аспекты социального управления  

 
В.В. Кривошеев, А.А. Чудинов  

 
В статье показывается отличие традиционных коллективов от 

коллективов современного типа. Авторы излагают свое понимание проблем 
социального управления коллективами, подчеркивают необходимость 
использования социальных технологий. 

 
The difference, between  traditional collectives and collectives of the modern type is 

shown in this article. The author states his understanding of a problem of collective social 
management, underlines the necessity of use of the social technologies. 

 
Ключевые слова: трудовой коллектив, социальное управление, социальные 

технологии. 
Keywords: labor collective, social management, social technologies. 

 
Трудовые коллективы всегда находились в поле зрения российских 

социологов, других представителей обществововедческого знания. Нельзя, к 
примеру, не вспомнить об институционализации в 1920-е годы в нашей стране 
такой отрасли социологии, как социология труда, и роли в ее становлении А.К. 
Гастева, экономиста, социолога, организатора и руководителя уникального в ту 
пору научного центра - Центрального института труда Всероссийского 
Центрального совета профессиональных союзов (ЦИТ). Гастева называли 
"советским Тэйлором", и отношение к нему было далеко неоднозначным: одни 
видели в нем организатора производственной деятельности на рациональных 
началах, другие по-прежнему пользовались штампами о "потогонной 
организации труда", что, конечно, считалось, по крайней мере, на словах, 
неприемлемым для советской страны. В то же время непредвзятые 
исследователи увидели в научной организации труда необходимое условие не 
только для значительного экономического прогресса, основанного на 
неуклонном росте производительности труда, но и как важный фактор 
воспитания трудящихся, формирования зрелой технической культуры 
работников, а это было особенно важно, учитывая невысокий уровень такой 
культуры, который был унаследован от прежнего общества, носившего явные 
черты традиционного. Не следует к тому же забывать, что не хватало и 
элементарно образованных людей. По переписи населения 1897 года, например, 
в России грамотные в возрасте 9-49 лет составляли всего лишь 28,4% [4, с. 404]. 
Положительные изменения, конечно, происходили, но и к 1917 году количество 
грамотных людей в нашей стране оставалось незначительным, и по данному 
показателю Россия существенно отставала от других европейских стран.  

Общепризнанной является основная заслуга Гастева в разработке 
теоретических и экспериментальных идей новой науки, так называемой 
социальной инженерии ("социального инженеризма", по его определению), 
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которая ставила целью соединение в себе методов естественных наук, 
социологии, психологии и педагогики. Под руководством Гастева на десятках 
предприятий делались попытки внедрения инновационных методов организации 
труда и производства. По методикам, разработанным в институте, было 
подготовлено более 500 тыс. квалифицированных рабочих, тысячи 
консультантов по управлению. Деятельность Гастева оказала особое влияние на 
развитие теории и методики обучения рабочих. Предложенная им система, как 
известно, отличалась жёстким единством всех элементов: квалификационные 
характеристики, специальная программа упражнений, которые были рассчитаны 
на постепенное усложнение технологий, метод трудовых тренировок и 
подчинённые ему показ, демонстрация, инструктаж и др., режим обучения. 
Особым элементом системы ЦИТа были поэтапный контроль и экспертиза 
качества обучения. Для организации обучения создавались установочные цехи. 
ЦИТ вёл специальную подготовку инструкторов, владеющих методикой 
обучения. Методика ЦИТа легла в основу ускоренных форм подготовки 
квалифицированных рабочих, имела большой успех и в деле сплочения 
коллективов, зачатков именно социального управления производственной 
сферой [17, с. 25-26].  

В указанный период начинаются и исследования С.Г. Струмилина, 
которые поначалу родились из вполне практических потребностей тарификации 
и обоснования системы оплаты труда. Но постепенно исследования вышли за 
столь, можно сказать, утилитарные мероприятия. Особое внимание Струмилин 
уделял овладению человеком трудовых навыков, приобретению привычки 
хорошо трудиться. Он писал: "Профессия - совокупность приобретенных 
школьной или внешкольной выучкой специальных трудовых навыков, 
совмещаемых обычно в одном лице и объединяемых общим названием, 
например, слесарь, столяр, скрипач" [15, с. 12]. Родственные профессии 
объединяются в группы, а более крупные подразделяются на специальности. 
Работники разных специальностей, разной квалификации и образуют 
коллективы. Что касается профессии и специальности, то в них Струмилин видел 
исторические понятия, складывавшиеся по мере усложнения общественного 
труда. К профессии относятся не только квалифицированные, но также 
неквалифицированные виды деятельности. В основе профессии, с его точки 
зрения, лежит функциональное содержание труда, освоенное субъектом.  

Конечно, данный подход, особенно в настоящее время, с позиции 
усложнения содержания трудового участия человека, насыщения рабочего 
времени трудящегося множеством еще недавно несвойственных функций, можно 
интерпретировать как описательный, поскольку функциональное содержание 
труда в рамках той или иной профессии всегда исторически изменчиво. 
Основной акцент сделан здесь не на месте и роли профессии в целостной 
системе социальных связей и зависимостей, рождающихся в целостном 
социальном образовании, в производственном коллективе, а лишь на проблеме 
пригодности индивида к выполнению тех или иных профессиональных функций, 
его подготовки к труду. Сейчас такой подход ограничивается разработкой 
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специальных методик, определяющих психические и иные данные работника, 
субъективно ориентированного на ту или иную профессию. 

После достаточно длительного перерыва в социологических 
исследованиях 1960-1980-е годы отмечены определенным отходом от сугубо 
идеологического рассмотрения социальных процессов, всех социальных 
явлений, что позволило, пусть и в рамках марксистской социальной парадигмы, 
но все же изучать многие аспекты жизнедеятельности общества. Понятно, что 
сам отход от идеологических постулатов не мог быть полным и всеобщим. Часто 
многие новаторские идеи социологов карались отлучением от науки, от занятия 
своим делом. И все же многое уже можно было делать, изучать даже до начала 
так называемой перестройки.  

Исключительно большое внимание отечественных социологов уделяется в 
этот период проблемам жизнедеятельности производственных коллективов. Это 
объяснимо. Достаточно сказать, что рост удельного веса рабочего класса в 
социальной структуре населения страны с 10,4% в 1924 г. до 60,9% в 1982 г. 
вполне объективно обусловил и возрастание значения трудового коллектива не 
только в становлении личности, но и в совершенствовании трудовых, а шире - 
всех производственных отношений [13, с. 3]. В указанный период в трудах В.Г. 
Подмаркова, В.Н. Панферова, А.С. Фриша, Вал. Н. Иванова, многих других 
исследователей были не только продолжены, но и развиты многие идеи ученых, 
которые трудились на первом этапе развития отечественной социологии 
советского периода истории.  

Масштабные преобразования, начатые в России еще в конце 1980-х годов, 
закрепление затем рыночных отношений, утверждение частной собственности на 
средства производства во многом по-новому определили и облик всей 
производственной социальной среды. Нельзя не видеть, например, что в 
определенном смысле стала происходить ее архаизация. Об этом 
свидетельствуют, в частности, такие данные. В настоящее время в России среди 
рабочих только 3% высококвалифицированных кадров, в то время как в США 
этот показатель равен 49%, а в Германии - 43% [10, с. 34].  

И это лишь одно свидетельство изменения социального пространства 
общества. Нельзя, например, не видеть, насколько в целом снизился социальный 
потенциал общества за 1990-е годы. В погоне за сугубо "техническими" 
макроэкономическими параметрами (количество приватизированных 
предприятий, уровень инфляции, масштабы конверсии оборонных предприятий, 
размеры бартера, ВВП, реализация "полезных" советов МВФ, Всемирного банка 
и т.п.) были забыты социальный потенциал общества, соответственно такие 
универсальные ценности, как качество и продолжительность жизни рядовых 
граждан страны, статус государства на международной арене, уважение к своим 
историческим корням и т.д. В итоге с 1989 по 2002 г. средняя 
продолжительность жизни россиян сократилась на 4,8 года (по 
продолжительности жизни мы находимся на 122-м месте, "конкурируя" с такими 
странами, как Северная Корея и Гайана). Если в 1990 г. Советский Союз по 
индексу развития человеческого потенциала занимал в мировом рейтинге 26-е 
место, то Российская Федерация в 2007 г. - лишь 67-е. По индексу 
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экономической свободы (IEF) Россия в 2007 г. занимала 120-е место среди 164 
стран (конкурируя за него с Непалом), по индексу глобальной конкуренции (GCI) 
- 58-е место из 131 стран (ближайшие страны - Хорватия и Панама), по индексу 
восприятия коррупции (CPI) - 143-е место из 180 стран ("соседи" по позиции - 
Гамбия и Того) [8, с. 140].  

В указанный период происходят кардинальные перемены и в социальной 
структуре производственной сферы. Речь идет, в частности, о том, что в 
настоящее время, на наш взгляд, можно выделить различные типы особого вида 
социальных  организаций - производственных коллективов. 

Во-первых, все еще продолжают существовать коллективы, которые, на 
наш взгляд, условно можно назвать традиционными. Это коллективы, которые 
сложились достаточно давно и осуществляют жизнедеятельность до сих пор, 
многие из них существуют не одно десятилетие. Их также можно с полным 
основанием охарактеризовать как коллективы советского типа. Они сохранили 
сущностные черты, свойственные производственным структурным 
подразделениям, существовавшим  весь советский период истории нашей 
страны. И главное, что их отличало тогда – они были основаны  на однородной, 
государственной форме собственности. Что касается так называемой колхозно-
кооперативной собственности, то таковой она была лишь по названию, 
фактически являясь государственной. Вся жизнь в таких коллективах полностью 
отвечала особенностям советского периода истории: бесхозность объектов 
промышленного и социального назначения, безответственность многих 
работников. К этому можно добавить слабую связанность результатов труда с его 
оплатой. В таких коллективах фиксируется четко выстроенная иерархия 
отношений "начальник – подчиненный", а все взаимодействия носят 
устойчивый, во многом патриархальный характер. Важной чертой коллективов 
такого типа является плотная вплетенность официальных, деятельностных 
связей в неформальные. Труд в коллективах советского типа носит 
действительно коллективистский характер. К настоящему времени эти 
коллективы заметно сократили численность персонала, но сохранились, прежде 
всего, на предприятиях военно-промышленного комплекса. Имеются они на 
железнодорожном и других видах транспорта, в сельском хозяйстве, в других 
отраслях и подотраслях народного хозяйства. Нетрудно наблюдать такие 
коллективы на небольших объектах сервисного назначения. Это небольшие 
пекарни, парикмахерские и тому подобные предприятия. Такие предприятия 
присущи многим малым поселениям. Эти коллективы, хоть и включены в новые 
отношения собственности, часто акционированы, арендуют невыкупленные 
производственные помещения, но по многим своим характеристикам не 
утратили прежнего облика. К ним можно отнести и разного рода муниципальные 
предприятия, которые преобразованы из государственных. По данным 
Федеральной службы государственной статистики в 2008 году примерно треть 
занятых (21,5 из 68,5 млн общей численности занятых в народном хозяйстве 
страны) трудилась на предприятиях государственной и муниципальной форм 
собственности [12]. Как видим, итогом преобразований действительно стало и 
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появление новых отношений, и в чем-то инерционное сохранение прежних форм 
взаимодействий. 

В свое время коллективы такого типа были неплохо изучены. Социологи, 
психологи, представители других отраслей гуманитарного знания постоянно 
отслеживали ситуацию в них, выявляли степень зрелости отношений, 
показывали их значение для всей жизнедеятельности общества. Особо принято 
было обращать внимание на коллективистский характер труда в таких 
социальных организациях. Кроме этого, всегда отмечался немалый 
воспитательный потенциал совместного труда, солидарного, общего решения 
многих вопросов жизни, перспектив производственных, в широком смысле 
слова, социальных объектов. Изучались также их достаточно многочисленные 
коллективные органы – разные организации, которые в них действовали: 
партийная и комсомольская организации, товарищеские суды, группы и посты 
народного контроля. Кроме этого, функционировали и сугубо досуговые 
объединения: кружки художественной самодеятельности, организации обществ 
садоводов, охотников, книголюбов и т.п. 

При этом не следует, конечно, забывать о существовавшей достаточно 
жесткой идеологической установке, которая явно предшествовала реальному 
проникновению в существо жизнедеятельности таких коллективов. Эта 
установка заключалась в своего рода мифологизации коллективов, наделении их 
едва ли не идеальными мессианскими качествами. Значительной идеализации 
подвергались все стороны их функционирования. Особенно преувеличивалась  
их роль в формировании личности, ее полной социализации. Сами коллективы 
зачастую представали некими бесконфликтными образованиями, в которых 
отмечались лишь взаимодействия поддержки, взаимопомощи, сотрудничества. 
Если же и говорилось о конфликтах, то, как правило, это делалось с упором на 
противостояние "хорошего" и "лучшего", "совершенного" и "еще более 
совершенного". Это, естественно, не отражало всей полноты картины, ситуации 
в реальных коллективах. Тем не менее, в целом удавалось отметить и реальный 
воспитательный, формирующий потенциал коллективов, развернуть 
представление о порядке повышения эффективности всех форм деятельностной 
активности индивидов в них. Удавалось показать и своего рода преемственность, 
свойственную  производственным коллективам, которая содержательно 
заключалась в социальном наследовании атмосферы общинности, духа 
артельности, присущих отечественному социуму еще в предшествующие эпохи. 
Можно в этой связи вспомнить поддержку движения наставничества, т.е. 
закрепления опытных работников за новичками с целью передачи последним 
своего производственного, да и не только производственного, опыта, знаний, 
рабочих навыков. Также поддерживались так называемые рабочие династии, 
когда на предприятии длительное время работали представители нескольких 
поколений работников - представителей одной семьи. Нетрудно заметить, что 
такие коллективы были присущи, прежде всего, индустриальной стадии развития 
общества, которая, можно с полным основанием утверждать, задержалась в 
нашей стране. 
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И ныне, как уже отмечалось, коллективы традиционного типа имеются, и 
все еще в немалом количестве, и трудится в них также значительная часть 
активно занятых в народном хозяйстве. В то же время положение таких 
коллективов в силу перехода к новым отношениям собственности, 
распространения рыночных взаимодействий заметно отличается от того, что 
наблюдалось еще пятнадцать – двадцать лет назад. Это и понятно, ведь 
коренным образом изменилась социальная среда, в которой им приходится 
функционировать теперь. Будучи либо сугубо государственными, относящимися 
к федеральной, региональной или муниципальной формам собственности (к 
примеру, так называемые унитарные государственные предприятия), либо 
коллективами, преобразованными, но сохраняющими в своей основе 
государственную форму собственности (предприятия, в активах которых 
государство обладает контрольным пакетом акций), такие коллективы в 
характере, содержании взаимодействий внутри них, в традициях и обычаях, а 
зачастую и в составе персонала сохраняют все основные черты прежних 
производственных образований. 

В настоящее время отмечается и существование коллективов, которые мы 
условно определяем как производственные коллективы переходного типа. Чаще 
всего к такому типу относятся разные (открытого и закрытого типа) акционерные 
общества. Формально это образования, которые имеют, точнее, должны иметь 
мало общих черт с государственными предприятиями: управляются они не 
назначенными, а избранными руководителями (совет директоров и другие виды 
коллективного, акционерного управления); основные фонды в них принадлежат 
не государству в лице, скажем, комитетов по управлению имуществом или 
других государственных органов, а всем акционерам, сообразно доле их акций в 
общем числе этих ценных бумаг; собственность тем самым стала 
преобразованной на совершенно иных принципах, она стала акционерной. 

В то же время при столь внешне разительных переменах основания 
внутренней жизни, связи, отношения, взаимодействия индивидов, 
функционирование таких коллективов в целом не претерпело сколь-нибудь 
значительных новаций. Работники в большинстве своем являются лишь 
формальными держателями акций, но реального воздействия на хозяйственные, 
управленческие решения не оказывают. Дивиденды по итогам экономической 
деятельности в течение года никто, как правило, не получает. Это происходит по 
многим причинам. С одной стороны, рентабельность производства в целом в 
нынешних налоговых и иных условиях, особенно в связи с кризисными 
явлениями последних лет, остается исключительно низкой. С другой – 
руководители акционерных обществ и компаний зачастую заботятся не об 
обновлении фондов, развитии производства, а лишь о своем достатке. При этом 
они настолько умело манипулируют бухгалтерскими процедурами, особенно 
когда часть производственных мощностей, площадей сдается в аренду другим 
фирмам, что на дивиденды "для всех", для реальной модернизации производства 
средств просто не остается. Имеется информация о том, насколько разительно 
отличается уровень оплаты труда руководителей и так называемых "рядовых" 
работников на предприятиях указанного типа. Так, в середине 1990-х годов, по 
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данным экспертов, заработная плата руководителей акционерных 
промышленных предприятий в 40-60 раз превосходила среднюю зарплату 
сотрудников, занятых на этих предприятиях [9, с. 18]. Вряд ли, по нашему 
мнению, ситуация могла за эти годы разительно измениться в сторону большей 
однородности, особенно в оплате труда руководителей и рядовых сотрудников. 
Все чаще достоянием гласности становятся данные, свидетельствующие, что 
даже сугубо государственные организации и учреждения (скажем, лечебные 
учреждения, образовательные заведения) изобилуют случаями крайне 
неоднородной оплаты труда руководителей и специалистов, не говоря уже о 
сравнении такой оплаты с так называемыми рядовыми сотрудниками. 
Естественно, что характер наемного труда, его организация, сама обстановка в 
таких коллективах мало чем отличаются от ситуации в производственных 
коллективах советского типа.    

Отношения, связи, взаимодействия в таких коллективах носят, по сути, тот 
же содержательный характер, что и в государственных производственных 
образованиях. Экономическая и юридическая безграмотность работников, 
истощение возможности рационального осмысления происходящего у многих 
членов коллективов, начиная с рабочих и заканчивая резко уменьшившимся 
числом инженеров, техников, конструкторов, предопределяют пассивное, 
равнодушное в целом их отношение к социальной действительности. 
Производственники слишком включены сейчас в процесс своего элементарного 
выживания,  а стало быть, и выживания  производства, чтобы проявлять заботу о 
качественных показателях всех звеньев технологического процесса и тому 
подобных проблемах. Люди озабочены поддержанием пусть скудного, но 
имеющегося уровня материального достатка. Сказывается и выработавшаяся 
десятилетиями привычка не видеть связи между сложностью, интенсивностью 
труда и вознаграждением за такой его характер. Ведь уже к началу 1990-х годов 
социологи фиксировали, что не в полную силу работает 76% респондентов из 
числа рабочих и инженерно-технических работников, без увлечения и интереса – 
85%. (Авторы ссылаются на обследование отношения к труду и рабочему 
времени, проведенное сектором рабочего и внерабочего времени Института 
социологии в начале 1990 г. на Томилинском заводе полупроводников) [11,              
с. 27]. К середине 1990-х годов, как отмечают специалисты, происходит 
настоящий кризис трудовой мотивации [16, с. 14]. И это было неслучайным. 
Численность люмпенизированных слоев среди работников промышленных 
предприятий возрастает к этому периоду до 50-60% [6, с. 81-89]. Отмеченное 
нами выше стремление людей проявлять заботу лишь об элементарном 
выживании на производстве отнюдь не означает, что такие коллективы не 
наполнены конфликтами, которые проявляются по-разному. Ситуация в таких 
коллективах часто характеризуется элементарным шантажом работников со 
стороны руководителей и владельцев контрольных пакетов акций, которые в 
условиях немалой безработицы, особенно в так называемых моногородах и 
других поселениях, вынуждают людей трудиться едва ли не за любую 
заработную плату, часто при этом рискуя жизнью. В этом отношении весьма 
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показателен, но, к сожалению, далеко не единственный, катастрофичный случай 
на шахте Распадская в Кемеровской области. 

Кроме этого, надо иметь в виду, что и традиционные коллективы и 
коллективы переходного типа заметно стареют. В полной мере мы разделяем 
точку зрения тех исследователей, которые фиксируют существенный сдвиг в 
системе ценностей молодого поколения: молодежь не хочет заниматься 
промышленным трудом, не хочет работать на производстве, она ищет более 
"чистую" и выгодную работу. Молодых людей в большей мере прельщает работа 
в "светлых" офисах, а не в "серых" производственных помещениях. На 
производстве к тому же более основательная дисциплина, здесь сам 
технологический процесс диктует строгость соблюдения определенных норм и 
предписаний [14, с. 57]. К этому мы можем добавить, что и сама обстановка в 
обществе, в частности, медийное пространство, явно не способствует 
утверждению ценности производительного труда. Если, скажем, в советское 
время с экранов телевизоров, из кинофильмов не исчезали рабочие, колхозники, 
то в настоящем "сериальном" телевидении нельзя увидеть рядового работника.  

Кроме этих, в основном, субъективных причин утверждения специфично 
негативного взгляда на производственные образования, есть и вполне 
объективное основание такого подхода. Во-первых, производственная сфера в 
нашей стране недостаточно модернизируется, в ней много оборудования, 
которое устарело не только морально, но и физически. Становится понятным, 
почему молодежь не собирается связывать свою карьеру именно с такими 
объектами. Во-вторых, транзит в сторону постиндустриальной, информационной 
по сути своей цивилизации предполагает все большее ограничение действия 
индустриальных объектов, переход к иным созидающим комплексам, что также 
далеко не в полной мере наблюдается в нашем обществе. 

К коллективам переходного типа с полным основанием могут быть 
отнесены и коллективы, которые воспроизводят, по сути, традиционные 
отношения, взаимодействия, формы организации труда и производства, 
свойственные даже досоветскому периоду истории. Речь идет об артелях, 
разного рода товариществах, которые действуют, к примеру, в лесной, 
горнодобывающей промышленности, в сельском хозяйстве, где на базе прежних 
колхозов и совхозов созданы разнообразные производственные образования. 
Отношения собственности в таких коллективах носят характер, казалось бы, уже 
преодоленный. Производственные фонды, совокупность используемой оснастки, 
оборудования, техники сформированы на долевых, паевых условиях. В этих 
коллективах, как правило, трудятся близкие родственники, знакомые, соседи, в 
силу чего отношения носят, по сути, патриархальный характер. Часть этих 
коллективов образована из недолго просуществовавших кооперативов. Таким 
образом, коллективы переходного типа действительно по многим не внешним, а 
внутренним, сущностным составляющим близки коллективам традиционным. 

И все же отделение их от коллективов прежнего, традиционного типа 
обосновано. Это не означает, что переход коллективов в новое качество может 
состояться в буквальном смысле: скажем, акционерное общество 
национализируется или с ним может произойти какая-нибудь иная метаморфоза. 
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Речь в данном случае не об этом преобразовании или его возможности. Вся, если 
так можно выразиться, "переходность" таких коллективов заключается лишь в 
характере отношений, взаимодействий в них, когда люди, привыкнув за 
несколько десятилетий, а значит, и поколений работников к определенным 
условиям, определенной производственной среде, действуют в изменившейся 
обстановке по инерции, в силу привычки, не делая различий между просто 
наемным работником и совладельцем, каковым является акционер. 

В-третьих, в настоящее время имеется все больше оснований для 
выделения нового типа коллективов, коллективов современных. Это 
действительно качественно новые социальные образования. Прежде всего, речь 
идет о том, что они образованы на основе такой формы собственности, которая 
была незнакома целым поколениям работников в нашей стране. Многие из вновь 
созданных коллективов – это частные фирмы, компании, либо такие 
акционерные предприятия, основной пакет акций которых принадлежит одному 
лицу или очень немногим индивидам. Эти коллективы, если сравнивать их с 
прежними, традиционными, имеют чаще всего весьма ограниченную 
численность персонала. Разумеется, речь идет не о крупных заводах, шахтах, 
электростанциях, которые лишь преобразованы в акционерные предприятия. 
Чаще всего в сфере торгового, бытового, коммунального обслуживания, в 
производстве мебели, товаров широкого потребления, продуктов питания 
действительно возникло немало новых объектов. В новых коллективах 
сотрудники, как правило, должны быть многофункциональными, т.е. совмещать 
разные функциональные обязанности. Характерной чертой таких коллективов, 
особенно в сравнении с традиционными, советского типа, является 
исключительно высокая подвижность персонала. Пользуясь прежней 
терминологией, текучесть кадров в таких коллективах постоянна. При этом 
людей часто увольняют за малейшую провинность. В офисах некоторых 
крупных торговых сетей Калининграда появились даже "доски позора", на 
которых помещают фотографии уволенных сотрудников, причинивших какой-
либо ущерб фирме. Видимо, делается это в назидание остальным. 
Примечательно, что доска позора размещена у кассы, в которой рассчитывают 
уволенных и выдают аванс к заработной плате вновь принятым сотрудникам.  

Главное, что отличает новые коллективы от прежних, наряду с наличием 
сложившихся принципиально иных отношений собственности, и что связано с 
этой кардинальной переменой - это новый характер наемного труда. В частности, 
это означает, что иерархия взаимодействий в таких коллективах развертывается 
не просто по обычной вертикали "начальник – подчиненный", а по направлению 
"начальник, он же владелец или совладелец - подчиненный, наемный работник". 
Уже одно это делает всю ситуацию в таких коллективах весьма специфичной, а 
взаимодействия выстроенными также совершенно по-особому, во всяком случае, 
весьма непривычно для наших людей. 

Итак, существование разного типа коллективов сопряжено и с такой 
задачей, как определение специфики их социального управления.  

К сожалению, само понимание сущности социального управления такими 
объектами, как трудовые коллективы, до сих является крайне противоречивым. 
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Во-первых, само понятие "социальное управление" понимается по-разному. Так, 
В.И. Галахов определяет социальное управление как целенаправленное 
воздействие на социальную систему, организацию, институт или процесс в 
интересах регулирования, развития их деятельности [5]. Специфическая 
особенность такого рода управленческих воздействий состоит в том, что в 
качестве объекта управления здесь выступает сложная совокупность 
разнородных по своей природе компонентов – организованных трудовых 
коллективов, предприятий и учреждений, институциональных органов власти и 
регионального управления, акционерных и частных производственных и 
коммерческих объединений. По мнению Д. Аршакяна, социальное управление 
включает в себя административно-государственный, социокультурный и 
производственный аспект, находящиеся в непрерывном процессе ранжирования 
и переранжирования их ролей [1]. Социальное управление как вид включает в 
себя соответствующие уровни, формы и подвиды управления. Есть 
исследователи, которые рассматривают социальное управление 
преимущественно как часть экономических отношений, организационных, 
психологических, когда речь идет о мотивации управленческой деятельности [7]. 
Другие изучают социальное управление как государственное (политическое) 
управление [2], опираясь только на некоторые принципы социального 
управления как самостоятельной отрасли научного знания. Как видим, и 
разночтения велики, и не происходит учета специфики разного уровня 
социальной организации.  

Представляется необходимым, с одной стороны, уточнить понятие 
"социальное управление" применительно к трудовым коллективам, а с другой – 
показать, что в современных условиях такое управление не может не быть 
научно обеспеченным. Коротко рассмотрим указанные аспекты.  

С нашей точки зрения, социальное управление трудовым коллективом – 
это такое управленческое воздействие на данный вид социальной организации, 
которое направлено на повышение степени зрелости отношений и 
взаимодействий, раскрытие внутреннего потенциала его развития, обеспечение 
полноценной вторичной социализации личности работника. 

Как же обстоит дело с научным обеспечением социального управления 
современными коллективами? Исследования выявляют многие недостатки, 
изъяны такого управления. Данные социологических замеров показывают, 
например, что работники в современных коллективах не только не владеют 
информацией о своих социальных гарантиях и перспективах решения насущных 
проблем, но не знают даже самого необходимого, касающегося 
жизнедеятельности производства. Например, о причинах принятия основных 
решений не осведомлены 82% опрошенных, о планах предприятия на будущее – 
81%. Даже о предстоящих изменениях непосредственно на рабочем месте ничего 
не знают 64%. При этом основным источником информации для 78% 
опрошенных остаются слухи и сплетни [3, с. 35-36]. Ясно, что эффективно 
управлять там, где нет элементарной информированности людей, невозможно. 

Кроме того, исследования выявляют, что система социального управления 
в современных коллективах нетехнологична. Это, на наш взгляд, означает, что в 
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настоящее время крайне недостает продуманных, пооперационно выстроенных 
шагов, которые на деле позволяли бы повышать степень зрелости 
взаимодействий в коллективах, закреплять работников, выстраивать реальную 
перспективу их профессионального роста, социального развития. И все это часто 
объясняется тем, что ни средний (на уровне цехов, участков), ни высший 
менеджмент (руководство предприятия в целом) не видят заинтересованности 
именно в таком, социально-технологическом подходе к решению насущных 
задач всестороннего развития коллектива. В свою очередь, это, по нашему 
мнению, связано еще и с тем, что многие управленцы, что называется, живут 
сегодняшним днем, часто не связывают свое будущее с конкретным 
предприятием, рассматривают свое пребывание в нем как некую короткую 
жизненную программу.  

Таким образом, управление социальным развитием современных 
коллективов, полностью погруженных в рыночные отношения, которые порой 
фиксируются и в социальной сфере производства, настоятельно требует 
кардинальных изменений в самой системе планирования и реализации проектов 
и программ социального прогресса коллективов. Без решения этих задач трудно 
рассчитывать на реальную модернизацию всего народного хозяйства страны. 
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Бедность и качество человеческого капитала 
 

А.В. Салихов 
 

Человеческий капитал определен как вознаграждение за труд, которое в 
состоянии приносить новую стоимость. Бедность рассматривается как 
результат несправедливого распределения материальных благ и как фактор, 
ограничивающий возможности формирования качества человеческого капитала. 

 
The author defines human assets as payment for labor that can increase the cost. 

Poverty is considered as a result of unfair distribution of material values and as a factor that 
limit possibilities for formation on human assets quality. 

 
Ключевые слова: формы и нормы бедности, средние слои населения, 

человеческий капитал. 
Keywords: forms and norms of poverty, middle class, human assets. 
 
Важнейшей помехой на пути формирования человеческого капитала 

является бедность – извечный спутник либеральных отношений и рыночного 
хозяйства. Именно бедность не дает возможность формировать такие составные 
части человеческого капитала, как капитал здоровья, капитал знаний 
(образования), капитал социальный и капитал доверия. Ни одной из развитых 
стран не удалось решить проблему бедности. Поскольку бедность вызвана не 
недостатком материальных ценностей, а является порождением 
несправедливости и целенаправленных действий по ее формированию, потому 
она выступает как величайшее зло. А. Сен - лауреат Нобелевской премии по 
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экономике за 1998 г. в книге "Политэкономия голода"1 доказал, что бедность не 
связана с количеством производимых материальных благ, а определяется 
ограничением возможностей доступа к этим материальным благам. Его вывод: 
"…возможность человека получить продовольствие зависит от отношений в 
обществе… Голод может быть вызван не отсутствием продовольствия, а 
отсутствием дохода и покупательной способности, поскольку в рыночной 
экономике лишь доход дает право на получение продовольствия". 

По данным ООН к началу 1990-х годов в мире страдали от голода 550 млн 
чел., а в 2008 г. число голодающих превысило 900 млн2.  

Неразрешенная проблема бедности усугубляется неверием большей части 
населения в будущее России, у людей нет уверенности ни в рубле, ни в 
российских банках, поэтому и вывоз капитала из России не сокращается. 
Богатые, и даже представители среднего класса покупают недвижимость за 
границей, все граждане склонны потреблять импорт, а не отечественные товары, 
которых, по сути, и нет. По опросам только 2% верят и надеются улучшить свое 
экономическое положение, только 22% россиян доверяют судебной системе и 
19% - полиции. 

Именно неверие, отсутствие уверенности порождает отток капитала, и все 
7% населения, которые владеют всеми общенациональными недрами, не 
исключают возможности национализации и потому уводят свои капиталы за 
границу. По предварительным данным Центробанка России, чистый отток 
частного капитала в I квартале 2011 года составил 21,3 млн долл. против 14,7 
млн долл. за I квартал 2010 года3. 

Отток капитала ставит под сомнение даже перспективы борьбы с 
бедностью, с этой величайшей бедой, которая углубляет и закрепляет социальное 
расслоение и имущественное неравенство, создавая социальную напряженность 
и взрывоопасное состояние. За последние 10 лет социальное расслоение в России 
увеличилось на 15%, число миллиардеров за этот же период удвоилось, а за 
чертой бедности оказалось 19% населения (для сравнения в Египте 17%). 
Безработных и в Египте, и в России – 9%, но по коррупции Египет занимает 98-е, 
а Россия – 154-е место в мире. Если к этому добавить 40 млн пенсионеров на 75 
млн работающих, такое соотношение имеет тенденцию к ухудшению – в        
2011 г. численность трудоспособного населения сократится на 900 тыс., и рост 
социальной напряженности становится более вероятным, в той же мере 
возможно сокращение инвестиций4. 

Отсюда следует вывод о необходимости расширения доступа к 
материальным благам, к их справедливому распределению и ускорению 
процесса становления и расширения средних слоев в обществе как для борьбы с 
бедностью, так и для стабилизации социального расслоения и сокращения 
разрыва между богатыми и бедными. 

                                           
1 Sen A.K. Poverty: an ordinal approach to measurement / Econometrics. – 1976 March. – Vol. 81. -        
P. 285-307. 
2 См. "Комсомольская правда" от 09.03.2011 г. 
3 См. infox.ru/business/finances/2011/04/05 
4 www.vosbalt.ru/blogs/2011/03/29/833795.html 
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Средние слои населения не поддаются количественной характеристике из-
за отсутствия единого подхода, по некоторым данным это 13%, по другим 20-
30%. Разные оценки свидетельствуют о неопределенности их социальной 
характеристики. В этой обстановке, на наш взгляд, имеют большую значимость 
проблема самоидентификации к средним слоям и соответствующие 
исследования "Рос-Бизнес Консалтинга", проведенные в конце февраля 2011 
года через опрос российской бизнес-аудитории из 2426 респондентов. К средним 
слоям причислили себя 26,8% опрошенных, 30% не считают себя средним 
классом и 39,9% опрошенных ответили, что в России нет среднего класса. 

Из тех, кто себя отнес к средним слоям населения, 60,4% живут в Москве 
и Московской области; 9,1% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 
58,6% опрошенных имеют возраст от 31 до 45 лет, от 18 до 30 лет – 21,1%, 46-60 
лет – 17,2% и 94,6% имеют высшее образование. Являются руководителями 
среднего и крупного бизнеса – 35,9%, квалифицированными специалистами 
умственного труда – 29,7%; индивидуальными предпринимателями, владельцами 
мелких фирм - 19,7%; менеджерами – 10,7%. 

Уровень среднедушевого ежемесячного дохода всех опрошенных – 70 тыс. 
руб. 62,8% опрошенных считают, что условия для развития среднего класса в 
России не созданы, что условия существуют - только 4,6% опрошенных. Мешают 
развитию среднего класса коррупция – 19%, отсутствие правовой защищенности 
– 15,5%. Не исключают возможности переезда за границу на постоянное место 
жительства – 46% и еще 14% уже запланировали отъезд за границу, а 61,3% 
хотят, чтобы их дети учились за границей5. 

На деле основными причинами, мешающими развитию средних слоев, 
являются монополия крупного капитала на рынке, слабая государственная 
поддержка, высокие налоги, большая доля теневого сектора в экономике. 

Итак, наиболее богатые переводят свои капиталы на Запад, закупают там 
недвижимость, хотя больше заработать и дешевле купить недвижимость можно в 
России. Из опрошенных средних слоев с доходами не менее 70 тыс. руб. на душу 
населения больше половины не исключают отъезд на постоянное место 
жительства, а 61,3% хотят отправить туда детей. 

При таких условиях темпы формирования человеческого капитала не 
могут быть успешными, а качество – достойным, и в то же время бедность, 
естественно, будет нарастать из-за специфических российских особенностей. 

Первой особенностью российской бедности является интеллектуальная 
бедность: это интеллектуальная элита, которая в силу понятных причин не 
эмигрировала и не работает на заграницу, а осталась на родине - ученые, 
профессора, доценты, высокообразованные специалисты бюджетной сферы.  

Вторая особенность российской бедности – это люди, которые при 
наличии работы не смогли перепрыгнуть через порог бедности, т.е. "работающая 
бедность". Это результат самой низкой в мире доли зарплаты в стоимости 
продукции, 20-25% против 60% в Евросоюзе или около 80% в США (в 
некоторых публикациях не 20-25%, а всего 10%)6. 
                                           
5 Более подробно см. www.rbcdaily.ru/2011/03/30/focus/562949979958849 
6 См. www.rg.ru/2008/04/29/shmakovhtml; Российская газета №4650 от 29.04.2008 г. 
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Прослойка работающей бедноты довольно многочисленная, проживает в 
малых городах, лишена возможности миграции за границу, ведь только 30% 
россиян имеют загранпаспорта, более того, эта прослойка лишена возможности 
миграции внутри страны – она не в состоянии купить жилье в другом районе. По 
стране средняя зарплата на 2010 год - 21000 руб., против средней зарплаты в 
Евросоюзе – 40000 руб. При этом цены те же, что в России, что в Европе. 
Отсюда низкая платежеспособность – главное препятствие в развитии 
внутреннего рынка при низкой конкурентоспособности товаров на внешнем 
рынке, что является следующим препятствием в развитии качества 
национального человеческого капитала. 

Главная причина российской бедности - в адаптации национальной 
экономики к либеральным рыночным условиям образца XIX века, поскольку уже 
в первой четверти ХХ века стало ясно: свободный рынок не способен обеспечить 
развитие. Либералы, по сути, отказались от этой теории и практики с принятием 
ряда антимонополистических законодательств. Проблему свободного 
нерегулируемого рынка подхватили ностальгирующие консерваторы, а в России 
воскресили на практике и получили те результаты, которые закономерны для 
свободного рынка – обогащение одних и обнищание народа, и полная 
неконкурентоспособность народнохозяйственных отраслей экономики (за 
исключением оборонной), низкая производительность труда при слабой его 
организации, превалирование низкооплачиваемых работников и дефицит 
специалистов соответствующей квалификации при небывалом росте 
дипломированных, т.е. при расцвете фиктивного профессионального 
образования. 

Свободный рынок создает эти проблемы, но он не в состоянии их решить 
даже в многолетней перспективе, в такой же мере и бюджет не в состоянии 
решить эти проблемы, его наполнение "нефтедолларами" пойдет на покрытие 
расходов в бюджетной сфере и, может быть, на развитие приоритетных отраслей, 
а в основном на развитие такого паразитического капитала как 
"административный капитал" (откаты, взятки и т.д.). 

Многие эксперты считают, что бедность может быть снижена до 
предельной естественной нормы посредством развития среднего и малого 
бизнеса, но как основного, главного приоритета государственного строительства, 
через законодательное определение его приоритета, государственное 
кредитование проектов, устранение административных и налоговых барьеров. 
Однако данный процесс не является самоорганизующимся на основе свободного 
рынка, и, более того, свободный рынок при определенных условиях порождает 
мелкое предпринимательство, но в большей степени приводит к его поглощению 
более крупным капиталом. Отсюда необходимость государственного 
регулирования рынка товаров и услуг и рынка труда, в частности, для 
установления справедливости в рыночных отношениях, для восстановления 
доверия к государству, для введения и соблюдения правил игры по 
формированию и развитию малого и среднего бизнеса как фактора, 
расширяющего социальную базу для развития человеческого капитала. 
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Однако для реализации этих идей нужна политическая воля правящей 
элиты, поскольку для малого и среднего бизнеса надо пересмотреть систему 
налогообложения, обеспечения рынками сбыта их мелкооптовой и 
малоконкурентоспособной продукции. Власти, представляющие интересы 
крупного капитала и озабоченные наполнением бюджета, этими проблемами 
вряд ли будут заниматься без давления снизу. 

Политическая воля необходима для установления справедливости в 
рыночных отношениях и обеспечения интересов формирования и развития 
человеческого капитала для устойчивого развития экономики общества в целом. 

Можно ли представителей среднего класса считать носителями 
человеческого капитала? 

В некоторой степени да, поскольку условием формирования человеческого 
капитала служит регулируемый государством рынок и рыночные отношения и 
целенаправленные действия по формированию условий для подъема 
производительности труда, для использования научно-технических достижений 
в деятельности средних слоев. 

С бедностью все смирились, ведь покончить с нею не удалось нигде, но 
нигде и не прекращается борьба против бедности. Бедность в США, Западной 
Европе и в России невозможно сравнивать, в каждой стране существуют свои 
методики ее определения, даже в рамках РФ бедность в разных субъектах 
Федерации невозможно оценить по единой методике. Тем не менее, существуют 
общепризнанные измерители, такие как порог бедности по определению ООН – 
это те, кто тратит менее 2,15 долл. в день в пересчете на национальную валюту, 
или показатели бедности по стандартам Всемирного банка – расходы на уровне 
1,2 долл. в день. При использовании этих показателей бедность в России в 
первом полугодии 2009 года – 21,1 млн чел., а за I квартал 2010 года – 19,1 млн 
чел. Возрастная структура бедности – 23% дети; 25% - молодые люди до 30 лет и 
39% - люди старше 30 лет и трудоспособные7. 

В мировой практике используются четыре основных концепции в подходе 
к определению бедности. 

1. Концепция абсолютной бедности, или нормативный подход, когда 
определяется промежуточный минимум на основе определения дохода, 
необходимого для обеспечения минимальных жизненных потребностей. 
Впервые в научный оборот этот термин ввели в 1890 г. английские ученые 
Чарльз Бут и Сиб Раунтри. По их определению, этот минимум есть черта 
бедности – т.е. минимальный доход, необходимый для приобретения только 
жизненно необходимых продуктов питания, одежды и жилья. По их установке 
человек и его семья у черты бедности должны иметь жилье, необходимые 
продукты питания и одежду. 

Минимальный доход определяется через стоимость этого необходимого 
набора, который устанавливается властями или на основе консенсуса 
достигнутого под давлением протестующей бедноты. 

                                           
7 Oko-planet. Su. Бедность в России и СНГ. 17.10.2010 г. 
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Российский подход к измерению бедности ориентируется на концепцию 
абсолютной бедности, т.е. живущими за чертой бедности считаются граждане, 
имеющие доход ниже установленного официально государственными органами 
прожиточного минимума, т.е. прожиточный минимум определяют те 
политические силы, которые находятся у власти и согласно ст. 7 Конституции 
РФ должны гарантировать социальную защиту: "…создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие.., охрану труда и 
здоровья людей, устанавливают гарантированный минимальный размер оплаты 
труда…"8. 

Это означает, что гарантированная минимальная оплата труда 
обеспечивает здоровье, воспроизводство и свободное развитие гражданина и его 
семьи, но это невозможно при отсутствии жилья. 

На конец 2004 года прожиточный минимум составлял 2451 руб., а доходы 
ниже минимума имели 14,6% населения, т.е. 20,8 млн чел., а за весь год в 
среднем 17,8%, или те же 20 млн чел.; по данным Росстата имеют доходы ниже 
прожиточного минимума 65,2% лиц трудоспособного возраста – с 16 до 59 лет; 
25% в возрасте от 16 до 30 лет. 

Такой же подход на основе концепции абсолютной бедности используется 
в США. Однако стоимость продовольственной корзины составляет 30%, а не 
50% как в России, от общих расходов прожиточного минимума. Если подсчитать 
по методике, применяемой в США, по расчетам 2004 года прожиточный 
минимум в России должен быть 3126 руб., а не 2450 руб., соответственно доля 
бедных будет уже 28,8%, т.е. 41,3 млн чел.9 

2. Концепция относительной бедности, или депривационный подход к 
определению бедности - разработан американским ученым П. Таунсэндом10. 
"Индивиды, семьи, социальные группы можно считать бедными, если они не 
имеют ресурсов участвовать в общественной жизни, поддержании типов диеты, 
условий жизни, труда и отдыха .., широко принятых в обществе, в котором они 
живут"11. Здесь на первом месте не доходы, а благосостояние, которое позволяет 
удовлетворять не только физические, но и социальные потребности, т.е. речь 
идет о том, что бедность лишает человека многого, по сравнению с другими 
людьми, которые не подпадают под эту категорию. Человек лишен возможности 
жить по тем стандартам жизни, по которым живет большинство людей того или 
иного общества. Вырабатываются показатели, насколько вы бедны по сравнению 
со средним уровнем, т.е. бедным является тот, чей уровень жизни существенно 
ниже сложившихся в стране стандартов. Это как раз тот подход, который 
способствует формированию человеческого капитала и не способствует 
закреплению бедности. 

                                           
8 Конституция РФ ст. 7. 
9 Более подробно см. Николаев И.А., Макрулин Е.В. Бедность в России: экономический анализ / 
Аудиторско-консалтинговая компания ФБК. Департамент стратегического анализа. 
10 Мокоули А. Определение и измерение бедности // Бедность: взгляд ученых на проблему; под 
ред. Можиной М.А. – М., 1994, с. 10-11. 
11 Townsend P. Poverty in the Vited  Kingdom. - Berkeley: Univ of California, 1979, p. 31. 
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Так, по методике Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) бедным считается человек, доходы которого менее 60% от средних 
доходов половины населения данной страны. 

При таком подходе в России на 2004 г. было около 25% населения, или 
35,8 млн чел., а Европейское статистическое агентство берет не 60%, а 50% 
средних доходов, и бедных людей в России на 2004 г. уже 29%, или 41,6 млн чел. 
При таком подходе к определению бедности повышается планка, начиная с 
которой ведется отсчет бедности, в прожиточный минимум включаются не 
только физические, но и социальные потребности. Выбор критериев скорее 
зависит от достигнутого в стране среднего стандарта жизни и культуры, от 
политической воли правящей элиты и их способности содействовать 
формированию человеческого капитала. 

3. Следующий подход к определению бедности – субъективный, т.е. 
уровень бедности определяют не официальные органы или эксперты, а мнение 
рядовых потребителей. Данный подход используется в последние годы в 
Голландии и получил название "лейденское определение черты бедности". Он 
основан на оценке ответов респондентов на вопрос о минимальном доходе, 
необходимом для достаточного образа жизни. Согласно этой методике к бедным 
относят тех, кто себя считает таковым. Так, согласно Росстату это 36% 
опрошенных и 6,4% - очень богатых. Итак, на конец 2003 г. считали себя 
бедными 42,2%, т.е. в два раза больше официальных бедных, которые за чертой 
бедности, а согласно данным Левада-центра 40% являются или считают себя 
бедными по собственной оценке12.  

4. К четвертому подходу к определению бедности можно отнести подход 
Всемирного банка, который оценивает бедность не только по доходам 
потребителя, но и по расходам. И на самом деле, благосостояние зависит не 
столько от доходов, сколько от расходов, а доход - это всего лишь потенциальная 
возможность улучшения качества жизни. Согласно данной методике в России в 
2002 г. было 19% бедных (около 28,5 млн). По прогнозу Всемирного банка 
бедность в России на 2011 год составит 11,2%. На конец 2010 года прогноз был 
11,4%, а оказалось 12,7%13. 

Прожиточный минимум, определенный Правительством РФ 
Постановлением от 15.07.2010 г., составлял в I квартале 2010 г. 5518 руб. на 
душу трудоспособного населения, 4395 руб. для пенсионеров и 5312 руб. для 
детей. На II квартал 2010 г. количество бедных составляло 13,6% населения, или 
19,1 млн человек – тенденция к сокращению числа людей, проживающих за 
чертой бедности налицо14. 

По мнению экспертов для изменения ситуации с бедностью необходимо 
увеличить минимальную оплату труда до 150% от прожиточного минимума, 
иначе придется увеличивать финансирование силовых структур. Увеличение 
бюджетных расходов на финансирование силовых структур может сохранить 

                                           
12 www.fbk.ru/uploar/contents/561/доклад.Бедность.pdf 
13 www.rian.ru/economy/2011 03 30/359274751.html. 
14 www.oko-planet.su 
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политический режим, но вряд ли обеспечит устойчивое развитие и повышение 
качества жизни, не говоря о качестве человеческого капитала. 

В богатом Нью-Йорке 1 млн жителей ежегодно получает свою похлебку в 
благотворительных столовых и еще 350 тыс. эту похлебку не получают, так как у 
них нет талонов на нее. Это означает, что не только бедность является причиной 
низкого качества человеческого капитала, но и несправедливое распределение 
имеющихся материальных благ. 

Бедность в России сокращает социальную базу роста количественных и 
качественных факторов человеческого капитала. 

В Российской Федерации 3 млн бездомных, в основном 35-54-летние, 22% 
из них имеют среднее специальное и 9% - высшее образование. 

Статистику можно продолжить, но ясно одно: победить бедность не 
удалось в условиях рыночного хозяйства. Однако Россия имеет свой уникальный 
ресурс – высокую образованность, по охвату средним образованием занимает 
первое место в мире. Выше среднего образование имеют около 85% населения, 
данный показатель в Германии – 78%; Великобритании – 76%15. Для успеха в 
формировании человеческого капитала, надо ликвидировать четырехкратное 
отставание в производительности труда. 

Бедность ограничивает доступ к ресурсам развития: высокооплачиваемой 
работе, качественным услугам образования и здравоохранения, возможности 
успешной социализации детей и молодежи. Она же вместе с низкой зарплатой 
работающих оказывает серьезное воздействие на экономическое развитие 
страны, препятствуя развитию внутреннего рынка, формированию среднего 
класса, усиливает дифференциацию в оплате труда. Различие между 
минимальной и максимальной оплатой труда на предприятиях достигает 10-15 
раз, а в рамках отраслей 20-40 раз16 и между регионами 20-45 раз. 

Отсутствие нормальных условий для жизнедеятельности значительной 
части населения из-за низкой оплаты труда, которая не обеспечивает 
воспроизводство работника и членов его семьи, снижает качество человеческого 
капитала, понижает экономическую ответственность работника за выполняемую 
работу и в целом порой снижает и не дает расти производительности труда. 

Основными факторами, влияющими на снижение качества человеческого 
капитала в России, выступают: 

− снижение среднего уровня доходов населения; 
− низкий уровень минимальных социальных гарантий; 
−  возросшее неравенство в распределении доходов. 
Для повышения качества человеческого капитала необходимо принятие 

мер по решению этих проблем. 
В результате можно добиться сформированности человеческого капитала у 

абсолютного большинства работающего населения, т.е. обеспечить за счет 
образования, роста творческой активности и высокой производительности труда 
переход от зарплаты, которая обеспечивает воспроизводство, к человеческому 

                                           
15 www.dprru/journal_39_13htm 
16 Данные из www.liberere.ru/artiele/meganolis/poor.htm 
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капиталу, когда у людей появляется возможность получать не только то, что 
обеспечивает воспроизводство, но и иметь стоимость, которая дает новую 
стоимость, т.е. человеческий капитал и возможность для его инвестирования, 
чтобы увеличить сроки жизнедеятельности каждого. 

Прослойка богатых людей, озабоченных максимизацией своих доходов не 
может быть носителем человеческого капитала. Для максимизации прибыли 
существует много путей, методов и действий более эффективных, но менее 
нравственных и справедливых, чем формирование человеческого капитала, когда 
предпринимателю выгодней оплачивать убытки из части своих доходов, чем 
терять прибыль на подготовку нового работника. 

Доверительные отношения между работодателем и наемным работником 
становятся экономически более эффективными и доходными, чем средняя 
рыночная стоимость рабочей силы или использование малоквалифицированного 
труда гастарбайтеров. Научно-технический прогресс и рост творческого 
потенциала работников могут обеспечить высокую производительность труда, 
позволяющую обеспечить превращение зарплаты в человеческий капитал, т.е. в 
стоимость, которая приносит новую стоимость и позволяет дальше 
инвестировать в человеческий капитал. 

Именно появление человеческого капитала - продукта 
постиндустриального общества, общества знаний есть условие для устойчивого 
развития, когда основной прирост ВВП обусловлен инвестициями в 
человеческий капитал. Это и есть показатель сформированности и высокого 
уровня качества человеческого капитала. 

Итак, качество человеческого капитала означает установление такого 
вознаграждения за труд, которое позволит не только обеспечить 
самовоспроизводство семьи, но и возможности для инвестирования в здоровье, 
для более продолжительного использования своего индивидуального 
человеческого капитала, в образование – для совершенствования капитала 
знаний или для получения новой стоимости. Но человеческий капитал – это не 
только высокий уровень квалификации и производительности труда, но и 
достижение высокого уровня социальной справедливости в обществе через 
коллективное отстаивание трудящимися своих прав. 
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Проблемы безопасности жизнедеятельности в условиях 
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Раскрываются теоретические предпосылки образования противоречий, 
возникающих в системе "человек-среда обитания". Дана оценка уровня и условий 
жизнедеятельности человека на различных территориях и видах производств. 
Обобщаются количественные показатели травматизма, профессиональных 
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заболеваний на предприятиях зарубежных государств и России, вызванных 
трудовыми потерями работающих. Предложены рекомендации по управлению 
охраной труда, направленные на снижение профессионального риска и 
экономических потерь в условиях бизнеса. 

 
The article shows theoretical preconditions of contradictions that arise in the system 

«human being- habitat». The author estimates a level and conditions of human being activity 
on different territories and industries. The article generalizes quantitative indicators of 
industrial injuries and professional disease in Russia and abroad that are caused by labor 
losses of employees. The author offers recommendations for management of labor 
protection that promote to reduce professional risk and economic losses in business. 
 

Ключевые слова: трудовые потери, охрана труда, экономический ущерб, 
производственный травматизм. 

Keywords: labors losses, labor protection, economic disbenefit, industrial injuries. 
 
Развитие экономики в начале XXI века в жизни общества ознаменовалось 

противоречием взаимоотношений в системе "человек-среда обитания". В 
большинстве своем эти взаимосвязи проявляются как плод неконтролируемого 
развития, принесшего человечеству, с одной стороны, невиданные блага, с 
другой – поставившего его перед чертой своих кризисных проявлений, несущих 
угрозу самому существованию цивилизации. 

В связи с этим весьма актуальными для всего мирового сообщества 
государств, общественных объединений и каждого человека становятся 
постоянные и эффективные усилия по противодействию возникающим 
опасностям и, прежде всего, по исключению причин их проявления. 

Известно, что для предупреждения причин возникновения опасных и 
вредных факторов используются: средства защиты; высокая организация труда; 
подготовка населения по созданию условий, позволяющих обеспечивать 
определенный уровень безопасности. Для оценки этого уровня и условий 
жизнедеятельности человека или региона, города, других населенных пунктов, 
предприятий, подразделений или отдельных рабочих мест предлагается 
упрощенная формула: 

,
)(
)(

1
Tm

tm
Кб −=  

где m(t) – математическое ожидание числа опасных факторов среды обитания 
или производственной среды; 

m(T) - математическое ожидание числа равновозможных событий 
(ситуаций), где возможно проявление опасных факторов. 

Определив степень безопасности, человечество должно стремиться к 
созданию таких условий жизнедеятельности, которые не только бы обеспечивали 
комфортные условия жизни, но и сохраняли здоровье и личную безопасность 
человека. Поддерживая эти условия, следует помнить, что опасные факторы в 
техносфере непрерывно возрастают, а методы и средства защиты от них 
создаются или совершенствуются со значительным опозданием. Поэтому одной 
из задач решения проблемы безопасности является непрерывная идентификация 
(распознавание) и прогнозирование опасных и вредных факторов среды 
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обитания. При этом необходимо учитывать и оценивать уровень травматизма, 
заболеваемость, психологические стрессы, перегрузки работающих и 
неопределенные риски опасностей для здоровья на новых видах производств с 
использованием нанотехнологий и наноматериалов. 

В период мирового экономического кризиса возникли проблемы в охране 
труда рабочих-мигрантов в неформальном секторе экономики, связанные с 
высокой интенсификацией труда на тяжелых и опасных видах производств. 
Интенсификация трудовых процессов вызывает утомляемость, ошибки в 
действиях работающих, приводящие к авариям, катастрофам и чрезвычайным 
ситуациям, вызывая массовую гибель людей, потерю трудоспособности, 
снижение производительности труда. Вместе с тем, предприниматели в погоне за 
лидерством в бизнесе пренебрегают требованиями законов, правил и норм 
охраны труда. 

С возрастанием стоимости жизненных потребностей трудящихся в борьбе, 
по существу, за физическое выживание они пренебрегают требованиями законов, 
правил и норм охраны труда, рискуя своей жизнью и здоровьем. 
Подтверждением этого служат опубликованные в печати убедительные 
показатели. 

По данным Международной организации труда в мире ежегодно 
происходит около 250 млн несчастных случаев, из них 245 тыс. со смертельным 
исходом, которые наносят огромный социальный и экономический ущерб, 
приблизительно равный 5% мирового валового внутреннего продукта. Только в 
странах ЕС, где занято более 152 млн человек, потери от производственного 
травматизма в 2010 году составили около 216 млн человеко-дней, а общие 
потери, связанные с авариями или чрезвычайными ситуациями и нарушением 
требований охраны труда, - около 900 млн человеко-дней [2]. 

Производственный травматизм наносит большой ущерб бизнесу России. 
По данным статистики в сфере производства в 2010 году погибло 6,8 тыс. 
человек и более 460 тыс. травмировано с освобождением от работы. 
Коэффициент частоты травматизма (в расчете на 1000 работающих) в среднем по 
стране составлял 4,6, в малом бизнесе – 8,2 и со смертельным исходом, 
соответственно, - 0,185 и 0,260. Экономические потери, связанные со 
смертностью, травматизмом и профессиональной заболеваемостью работающих 
с вредными и опасными условиями труда, составляют более 600 млрд рублей, 
или 4,6% внутреннего валового продукта (ВВП) [1]. 

В Калининградской области за последние 5 лет число несчастных случаев 
на производстве составило 1004 человека, из них погибло 186 человек. За этот 
период нашему региону нанесен ущерб более 2,6 млрд рублей. Расчет 
проводился по разработанной нами методике, которая в сокращенном виде 
приводится ниже [4]. 

Для оценки реальных экономических потерь нами учитывались 
неудовлетворительные условия, влияющие на снижение работоспособности 
человека, а также потери его трудоспособности вследствие заболеваемости и 
травматизма, которые не позволяют увеличить рост производительности труда. 
Учитывались также понесенные убытки от выплат на возмещение ущерба 



 
 

 
Б а л т и й с к и й  э к о н о м и ч е с к и й  ж у р н а л  № 1 ( 5 )   

198

пострадавшим от несчастных случаев и заболеваемости, связанных с 
производственной деятельностью. Следует отметить, что за последние годы эти 
показатели резко возросли в связи с интенсивностью трудовой деятельности. 

К убыткам, которые несет предприятие от производственного травматизма 
и заболеваемости, относится ущерб, образующийся в связи с временными (при 
легких травмах и заболеваниях) и постоянными (при смертельных или тяжелых 
несчастных случаях и профессиональных заболеваниях) потерями, уходом 
пострадавшего из трудового процесса или переводом его на более легкую и 
менее производительную работу. 

Зная полную потерю рабочего времени в связи с травматизмом и 
заболеваемостью, непроизводственные затраты, а также среднюю выработку на 
одного работающего, можно определить экономические потери в целом по 
предприятию. Общие убытки (экономический ущерб) на предприятии за 
изучаемый период определяются по формуле: 

,унуп ФЗПУ ++=  

где Пу – прямые убытки с учетом оплаты больничных листков и возмещения 
ущерба инвалидам труда, а также иждивенцам в связи с потерей кормильца в 
результате несчастного случая или профессионального заболевания. В этот 
показатель входят и затраты, включающие стоимость ремонта и наладки 
оборудования или стоимость услуг, связанных с оплатой по договорам с 
организациями или частными предпринимателями, затраты в случае полного 
выхода из строя оборудования (его стоимости за вычетом ликвидационной 
стоимости металлолома), а также затраты, связанные с компенсацией 
пострадавшим от аварий (несчастного случая и профзаболевания), на 
обязательное социальное страхование за причинение вреда при эксплуатации 
опасного производственного объекта; 

З н  -  непроизводственные затраты, определяются разностью между 
величиной, отчисленной в фонд социального страхования, и величиной выплат 
пострадавшим от аварий, чрезвычайных ситуаций или профзаболевания из этого 
фонда, а также на оказание медицинской помощи, которые определяются как 
сумма затрат на амбулаторное и стационарное лечение: 

,стстaамп tЗtЗЗ ⋅+⋅=  
где З а  и З с т  -  стоимость одного дня соответственно амбулаторного и 
стационарного лечения, руб.; 

t а  и t c m  -  продолжительность амбулаторного и стационарного лечения, 
дней; 

Ф у  -  косвенные убытки (недополученный доход), связанные с потерей 
рабочего времени пострадавшим (с учетом средней выработки), а также 
нарушением технологии при исключении определенных рабочих мест из 
технологического процесса, которые определяются по формуле:  

,
Q

Wr
Фу

⋅=  

где r - среднегодовая выработка одного работающего по предприятию, руб. 
(берется в планово-экономическом отделе);  
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Q - количество рабочих дней в году; 
W - полная потеря рабочего времени от травматизма и профессиональных 

заболеваний или потерянная трудоемкость от исключения рабочих мест в днях, 
определяемая по формуле: 

∑ ∑∑ ∑ +++⋅+= ,ТРМПНДW зρ  

где ∑ Д  - сумма дней временной нетрудоспособности от травматизма 

(профзаболеваний), подлежащих учету; 
ρ  - средний показатель нетрудоспособности от микротравм, равный 0,3 

дня;  
Н - число микротравм, данные берутся в подразделениях или медпунктах; 
∑ зП  - сумма дней временной нетрудоспособности от профзаболеваний;  

∑РМ  - сумма дней, потерянных от простоя на рабочих местах, 

исключенных из технологического процесса; 
∑Т  - оставшийся эквивалент трудоспособности травмируемых, 

заболевших профзаболеваниями, с инвалидным или смертельным исходом, 
который определяется в днях по формуле: 

,)( QnВТ ⋅−=  
где В - предельный возраст ухода на пенсию, равный 55 или 60 годам; 

n - возраст пострадавшего или заболевшего. 
Полученный ущерб от травматизма и профзаболеваний следует 

сопоставить с планируемыми средствами на улучшение условий и охраны труда. 
Это позволит обосновать целесообразность внедрения разработанных 
мероприятий с определением экономического эффекта и сроков окупаемости 
выделенных средств на эти цели. 

Реализация предложенной методики возможна только на основе широкого 
внедрения современной системы менеджмента охраны труда. 

В разработанной "Системе управления охраной труда на предприятии" 
должны учитываться: определение обязанностей должностных лиц, организация 
и координация работ, планирование, контроль за функционированием 
"Системы", обучение, проверка знаний, инструктирование работающих, учет, 
анализ травматизма, заболеваемости и оценка трудопотерь с определением 
ущерба, а также оценка экономической эффективности внедряемых мероприятий 
по улучшению условий труда, снижению заболеваемости и травматизма. 

По данным облкомстата в нашей области зарегистрировано около 65 тыс. 
предприятий с занятостью в них 520 тыс. работников. На первом месте по 
численности рабочих мест (51%) идут предприятия торговли, общественного 
питания и сферы услуг. Доля занятости в строительстве составляет 21%, в 
промышленности - 18%, на  транспорте – 10,0%. 

Анализ производственного травматизма показал, что в сфере производства 
коэффициент его частоты на 13% ниже, чем в сфере малого бизнеса. В связи с 
этим хотелось бы обратить внимание руководителей малого бизнеса на рабочие 
места с вредными и опасными условиями труда, которые оказывают влияние на 
состояние текучести квалифицированных кадров и рынка труда. Падение 
престижа ряда профессий или специальностей из-за вредных или опасных 
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условий труда ведет к росту дефицита кадров по рабочим специальностям и 
необходимости привлечения иностранной, в основном, неквалифицированной 
рабочей силы. 

Бизнес не может развиваться и процветать, если предприниматели не 
будут принимать меры, направленные на улучшение условий труда и проведение 
профилактической работы по предупреждению производственного травматизма 
и заболеваемости работающих. 

Проведенный нами на предприятиях г. Калининграда мониторинг показал, 
что уровень профилактической работы по предупреждению производственного 
травматизма и заболеваемости на предприятиях малого бизнеса (с численностью 
до 50 работающих) очень низкий. Отдельные руководители предприятий и 
подразделений (28% от проверенных государственными инспекторами охраны 
труда), не проходили обучение по охране труда. На этих предприятиях не 
разработаны инструкции по охране труда, инструктажи не проводятся или 
проводятся формально. Отсутствуют журналы учета проведения инструктажей, 
просматривается формализм в этой сфере, который стал нормой стиля работы.  

Особенно ярко проявляется нарушение режима труда и отдыха работников 
со стороны руководителей работ и подразделений. Такие руководители 
утверждают, что в стремлении больше заработать каждый работник должен 
повышать производительность за счет интенсивности  своего труда, не считаясь 
с нарушениями закона о труде и продолжительности рабочего времени.  

Для активизации работы в этом направлении необходимо добиваться 
обеспечения приоритетов государственной политики, изложенных в ст. 210 
Трудового кодекса РФ, один из которых указывает на обеспечение приоритета 
сохранения жизни и здоровья работников по отношению к результатам 
производственной деятельности. Этот принцип должен быть реализован не 
путем угроз или установления дополнительных нагрузок или увеличения 
рабочего времени, а достижением сознательного понимания работодателями 
выгоды для развития бизнеса путем внедрения современных технологий и 
повышения производительности труда. 

В этих условиях каждый руководитель должен четко понимать, что 
поверхностное отношение к организации труда не может способствовать 
успехам в его бизнесе и приведет к снижению репутации предприятия и его 
имиджа в конкурентной борьбе. 

Следует помнить, что неудовлетворительные условия и незнание законов, 
правил и норм охраны труда неизбежно приводят к порождению причин, 
вызывающих утомление, заболевание и травмирование работающих. В связи с 
этим каждый руководитель (бизнесмен) обязан знать, что носителем опасности 
или заболеваемости являются производственные причины, которые следует 
учитывать при проведении профилактической работы по их предупреждению. 
Для их идентификации предлагаю внедрить разработанную нами классификацию 
причин травматизма и заболеваемости: 

• организационные - связанные с недостатком в обучении и 
инструктировании работающих, а также нарушением правил, норм и инструкций 
по охране труда; необеспечение рабочих мест средствами защиты, или 
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несоблюдение дисциплины труда и отсутствие контроля за соблюдением 
требований правил и инструкций по охране труда, а также использованием 
работниками средств коллективной и индивидуальной защиты; 

• конструктивные - применение несовершенной техники, инструмента, 
технологической оснастки; несоответствие ГОСТам, правилам, нормам 
конструкций машин, механизмов, устройств безопасности при их 
проектировании, изготовлении и испытании; 

• технологические - несоответствие нормам размещения оборудования, 
рабочих мест на производственных участках, отсутствие механизации или 
автоматизации тяжелых и опасных работ; несоблюдение требований норм к 
режиму трудовых процессов; отсутствие в процессах труда средств защиты; 

• эксплуатационные - несоблюдение требований правил, норм и 
инструкций по безопасности эксплуатации средств труда; нарушение графиков 
планово-предупредительных ремонтов, регулировки, испытания и т.п.; 
использование неисправного оборудования, машин, оснастки, инструмента и 
т.п.; 

• санитарно-гигиенические - несоблюдение норм, правил и инструкций на 
рабочих местах; необеспечение параметров микроклимата, уровней 
освещенности, шума, вибрации и других факторов; 

• психофизиологические - недопустимая физическая нагрузка на мышцы, 
напряженность, монотонность трудовых процессов, допуск работника к процессу 
труда с повышенным утомлением и эмоциональными перегрузками. 

Для предупреждения вышеуказанных причин трудовых потерь, связанных 
с негативными условиями труда, а также причин травматизма и 
профессиональных заболеваний считаю необходимым в ближайшей перспективе 
реализацию следующих мероприятий: 

1. В соответствии с ГОСТ 12.0.006-02 разработать "Положение об 
управлении охраной труда", определив функции и задачи должностных лиц с 
учетом новых реалий, обратив особое внимание на оценку трудовых потерь, 
связанных с условиями труда, факторами производственной среды, трудового 
процесса, медицинских показаний состояния здоровья работающих, на 
социально-экономические потери, снижающие развитие бизнеса. 

2. Разработать методику оценки убытков от травматизма и 
профессиональных заболеваний, а также определения приоритета внедрения 
планируемых мероприятий, направленных на повышение эффективности 
использования вложенных средств на улучшение условий труда, снижение 
производственных и профессиональных рисков. 

3. Создать при Министерстве труда и социальной политики 
Калининградской области центр изучения социально-экономических и трудовых 
потерь, возложив на него функции разработки региональной нормативной и 
методической документации по охране труда и производственной безопасности. 

 



 
 

 
Б а л т и й с к и й  э к о н о м и ч е с к и й  ж у р н а л  № 1 ( 5 )   

202

Литература 
 

1. Пашин Н.П. Анализ трудовых потерь, связанных с условиями труда // 
Справочник специалиста по охране труда. – 2007. - №8. – С. 5-14. 

2. Сомов В.Е., Садчиков И.А., Залишевский и др. Система управления 
промышленной безопасностью на нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
предприятиях. - СПб., 2001. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации – М.: Изд-во 
Консультационная компания Статус-Кво-87, 2002. - 242 с. 

4. Шарапов В.И. Кудряшова Л.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. 
пособие. - Калининград: БИЭФ, 2011. - 252 с. 

5. Шарапов В.И. Управление охраной труда в сфере производственной 
деятельности: учеб. пособие. - Калининград:  ГП "КГТ", 2002. - 62 с. 
 



 
 

 
Б а л т и й с к и й  э к о н о м и ч е с к и й  ж у р н а л  № 1 ( 5 )   

203

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
 
УДК 343.359.2 

Анализ налоговых правонарушений и ответственности                       
за их совершение 

 
М.Ю. Байдак 

 
В статье рассматриваются основные положения Налогового кодекса РФ, 

касающиеся налоговых правонарушений и ответственности за их совершение. 
Раскрываются такие основные понятия, как налоговое правонарушение, лица, 
подлежащие ответственности, формы вины. Рассматриваются виды налоговых 
правонарушений и ответственность за их совершение, смягчающие и отягчающие 
обстоятельства, обстоятельства, исключающие вину лица за совершение 
налогового правонарушения. 

 
The article deals with substantive provisions of the Tax code of the Russian 

Federation, concerning tax offenses and responsibility for their fulfillment. There are revealed 
such basic concepts, as a tax offense, the persons who are subject to responsibility, the fault 
forms. Kinds of tax offenses and responsibility for their fulfillment, softening and aggravating 
circumstances, circumstances persons excluding fault for fulfillment of a tax offense are 
considered. 

 
Ключевые слова: налоговые правонарушения; ответственность; виды 

налоговых правонарушений; Налоговый кодекс РФ. 
Keywords: tax offense; responsibility; kinds of tax offenses; the Tax code of the 

Russian Federation. 
 
Привлечение лица к ответственности за налоговое правонарушение 

решает такие важные задачи, как восстановление социальной справедливости, 
исправление лица, совершившего налоговое преступление, а также 
предупреждение повторений совершения налоговых правонарушений. Однако 
случаются ситуации, когда оценить правомерность решений и действий 
налоговых органов  бывает не так-то просто. Тогда для разрешения спорной 
ситуации налогоплательщику приходится обращаться к различным 
законодательным актам, в первую очередь, к Налоговому кодексу РФ, так как 
статьей 108 НК РФ установлено, что никто не может быть привлечен к 
ответственности за совершение налогового правонарушения иначе, как по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом. 

Перейдем к обзору налоговых правонарушений, предусмотренных 
Налоговым кодексом  РФ. 

Согласно Налоговому кодексу РФ, налоговым правонарушением 
признается виновно совершенное противоправное (в нарушение 
законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) 
налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое установлена 
ответственность. 
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Таким образом, для того, чтобы деяние было признано налоговым 
правонарушением, необходимо наличие следующих четырех признаков: 

− виновность правонарушителя (по умыслу или неосторожности); 
− противоправность действия или бездействия; 
− между противоправным деянием и вредными последствиями 

причинная связь; 
− наказуемость деяния. 

 
Лица, подлежащие ответственности 

 
Ответственности за налоговые правонарушения подлежат: 
− организации - юридические лица, образованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также иностранные юридические 
лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской 
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством 
иностранных государств, международные организации, филиалы и 
представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, 
созданные на территории Российской Федерации; 

− физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства. К физическим лицам относятся также 
индивидуальные предприниматели. При этом физическое лицо может быть 
привлечено к налоговой ответственности с шестнадцатилетнего возраста. 

 
Виды налоговых правонарушений 

 
1. Первое налоговое правонарушение, за которое предусмотрена 

ответственность, это нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе 
(ст. 116 НК РФ). За данное правонарушение п. 1 ст. 116 НК РФ  установлен 
штраф в размере 10 000 руб. 

Факт ведения деятельности организацией или индивидуальным 
предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе квалифицируется 
уже как уклонение от постановки на учет (п. 2 ст. 116 НК РФ). За такое 
правонарушение грозит штраф в размере 10% от дохода, причем независимо от 
дохода взыскиваемая сумма не может быть меньше 40 000 руб. 

2. Пункт 2 ст. 23 НК РФ устанавливает обязанность налогоплательщика 
письменно сообщать в налоговый орган об открытии или закрытии счетов в 
течение 7 дней со дня открытия (закрытия) таких счетов. Несоблюдение этого 
правила в соответствии со ст. 118 НК РФ влечет штраф в размере 5000 рублей. 

3. Сроки уплаты налога являются обязательным элементом 
налогообложения. Соответственно устанавливаются и сроки представления 
налоговых деклараций. Нарушение сроков влечет за собой взыскание штрафа в 
размере 5% от неуплаченной суммы за каждый полный или неполный месяц со 
дня, установленного для предоставления декларации. Однако взыскиваемая 
сумма не может быть менее 1000 руб. и более 30% от подлежащей уплате суммы 
налога в соответствии с декларацией (ст. 119 НК РФ). Также несоблюдение 
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порядка представления декларации в электронном виде влечет взыскание 
штрафа в размере 200 руб. (ст. 119.1 НК РФ). 

4. Налогоплательщики должны обеспечивать полноту, непрерывность и 
достоверность учета показателей своей деятельности, необходимых для 
исчисления налоговой базы и сумм налогов. Российским законодательством 
установлены правила ведения учета имущества, обязательств и хозяйственных 
операций. Статья 120 НК РФ предусматривает ответственность за грубое 
нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения. Под 
грубым нарушением понимается отсутствие первичных документов, или 
отсутствие счетов-фактур, или регистров бухгалтерского учета или налогового 
учета, систематическое (два раза и более в течение календарного года) 
несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета, в 
регистрах налогового учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных 
средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых 
вложений налогоплательщика.  Если нарушение произошло в течение одного 
налогового периода, то применяется санкция в размере 10 000 рублей штрафа. 
Если те же деяния совершены в течение более одного налогового периода, то 
сумма штрафа возрастает до 30 000 рублей. Если следствием грубого нарушения 
правил учета явилось занижение налоговой базы, то взыскивается  штраф в 
размере 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 руб. 

5. Статьей 122 НК РФ установлено, что неуплата или неполная уплата 
сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного 
исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия) влечет 
взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога. В случае 
совершения деяния умышленно сумма штрафа увеличивается в два раза и будет 
составлять 40% от неуплаченной суммы налога.  

Следует отметить Определение Конституционного суда РФ от 18.01.2001 
г. №6-О. В нем говорится, что положения пунктов 1 и 3 ст. 120 и пункта 1 ст. 122 
НК РФ, определяющие недостаточно разграниченные между собой составы 
налоговых правонарушений, не могут применяться одновременно в качестве 
основания привлечения к ответственности за совершение одних и тех же 
неправомерных действий. 

6. Для налоговых агентов, неправомерно не перечисляющих (или 
перечисляющих не в полном объеме) суммы налога, подлежащие удержанию и 
перечислению, статьей 123 НК РФ установлена ответственность в виде штрафа в 
размере 20% от суммы, подлежащей перечислению. 

7. Наименее распространенным является налоговое правонарушение по 
статье 125 НК РФ. Несоблюдение порядка владения, пользования и 
распоряжения имуществом, на которое наложен арест или в отношение которого 
налоговым органом приняты обеспечительные меры в виде залога, установлен 
штраф в размере 30 000 руб. 

8. Еще одним правонарушением, направленным на воспрепятствование 
осуществления налогового контроля, является непредставление налоговому 
органу сведений, необходимых для осуществления налоговой проверки (ст. 126 
НК РФ). Данное правонарушение может быть совершено как самим 
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налогоплательщиком, так и любой организацией, располагающей сведениями о 
проверяемом. Санкцией за непредставление налогоплательщиком в 
установленный срок документов является штраф в размере 200 руб. за каждый 
непредоставленный документ, а отказ организацией предоставить сведения о 
проверяемом налогоплательщике либо предоставление документов с заведомо 
недостоверными сведениями влечет взыскание штрафа в размере 10 000 руб. 

9. Несообщение (несвоевременное) сообщение лицом сведений, которые 
оно обязано сообщить налоговому органу, является уже самостоятельным 
правонарушением и в соответствии со ст. 129.1 НК РФ влечет взыскание штрафа 
в размере 5000 руб. Те же деяния, совершенные повторно в течение 
календарного года, влекут взыскание штрафа в размере 20 000 руб. 

10. Статья 128 НК РФ предусматривает ответственность свидетеля по делу 
о налоговом правонарушении. Штраф в размере 1 000 руб. предусмотрен за 
уклонение от явки без уважительной причины. Отказ свидетеля от дачи 
показаний, либо дача заведомо ложных показаний наказывается штрафом в 
размере 3 000 руб. 

11. Наказуемым также является ложное заключение эксперта или ложный 
перевод переводчика. Штраф за такое правонарушение составляет 5 000 руб. (ст. 
129 п. 2). 

Отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении 
налоговой проверки влечет взыскание штрафа в размере 500 руб. (ст. 129 п. 1). 

Приведенный перечень налоговых правонарушений не исчерпывает всех 
мер ответственности, которые могут быть применены к налогоплательщику за 
нарушение законодательства о налогах и сборах. При определенных 
обстоятельствах несоблюдение налогового законодательства может повлечь 
даже уголовную ответственность. 

Стоит отметить, что никто не может быть привлечен к ответственности за 
совершение налогового правонарушения иначе, как по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены настоящим Кодексом. За совершение одного и того же 
налогового правонарушения никто не может быть привлечен к ответственности 
повторно. 

 
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность  

за совершение налогового правонарушения 
 
Статья 112 НК РФ устанавливает обстоятельства, смягчающие 

ответственность. К ним относятся: 
1) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или 

семейных обстоятельств; 
2) совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения, 

либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 
2.1) тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к 

ответственности за совершение налогового правонарушения; 
3) иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, 

рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность. 
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Как видно из пункта 3, перечень обстоятельств, смягчающих 
ответственность, остается открытым. Таким образом, суд при рассмотрении дела 
может признать смягчающими и иные обстоятельства, нежели указанные в пп. 1-
2.1.  п. 1 ст. 112 НК РФ. 

Пунктом 2 статьи 112 НК РФ установлено одно единственное отягчающее 
обстоятельство – это совершение налогового правонарушения лицом, ранее 
привлекаемым к ответственности за аналогичное правонарушение. 
Следовательно, данным пунктом не предусмотрена возможность признания 
иных обстоятельств отягчающими при рассмотрении дел. 

 
Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности                   

за совершение налогового правонарушения 
 
Данное положение регулируется статьей 109 НК РФ, в соответствии с 

которой лицо не может быть привлечено к ответственности, если имеет место 
хотя бы одно из следующих обстоятельств: 

1) отсутствие события налогового правонарушения; 
2) отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения; 
3) совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения 
деяния шестнадцатилетнего возраста; 

4) истечение сроков давности привлечения к ответственности за 
совершение налогового правонарушения. Срок давности согласно статье 113 НК 
РФ составляет три года. 

 
Формы вины при совершении налогового правонарушения 

 
В совершении налогового правонарушения лицо признается виновным, 

если оно совершило противоправное деяние умышленно или по неосторожности. 
Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если 

лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своих действий 
(бездействия), желало либо сознательно допускало наступление вредных 
последствий таких действий (бездействия). 

Налоговое правонарушение признается совершенным по неосторожности, 
если лицо, его совершившее, не осознавало противоправного характера своих 
действий (бездействия) либо вредного характера последствий, возникших 
вследствие этих действий (бездействия), хотя должно было и могло это 
осознавать. 

Несомненно, налоговые правонарушения, которые носят умышленный 
характер, представляют наибольшую общественную опасность, поэтому за них в 
НК РФ установлены увеличенные размеры взысканий. Так например, неуплата 
или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой 
базы, иного неправильного исчисления налога (сбора), совершенные 
умышленно, влекут взыскание штрафа в размере 40% неуплаченных сумм 
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налога, тогда как штраф за те же деяния при обычной выездной налоговой 
проверке предусмотрен в размере 20%. 

 
Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении  

налогового правонарушения 
 
Статьей 111 НК РФ предусмотрены обстоятельства, которые исключают 

вину лица в совершении налогового правонарушения. 
Первое обстоятельство – это совершение деяния, содержащего признаки 

налогового правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других 
чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств. Так например, в Постановлении 
ФАС Северо-Западного округа от 02.08.2004 г. №Ф04-5257/2007 (А27-3304-19) 
суд сделал следующие выводы: изъятие бухгалтерской документации в 
соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 111 НК РФ стало непреодолимым обстоятельством, 
исключающим вину налогоплательщика в совершении налоговых 
правонарушений, предусмотренных п. 1 ст. 119 НК РФ. 

Второе обстоятельство – это совершение деяния физическим лицом, 
находившимся в момент его совершения в состоянии, при котором это лицо не 
могло отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими вследствие 
болезненного состояния. Указанные обстоятельства доказываются 
предоставлением в налоговый орган документов, которые по смыслу, 
содержанию и дате относятся к тому налоговому периоду, в котором совершено 
налоговое правонарушение. 

Примером такого обстоятельства является Постановление ФАС Северо-
Западного округа от 17.04.2006 г. по делу №А05-17908/2005-12. Судьи решили, 
что предприниматель, который должен был подать налоговую декларацию в срок 
до 20 апреля 2005 г., но сделал это только 28 апреля 2005 г., поскольку в период 
с 15 по 29 апреля 2005 г. он находился на стационарном лечении в 
кардиологическом отделении федерального государственного учреждения 
здравоохранения, должен быть освобожден от налоговой ответственности, 
поскольку он действительно был в болезненном состоянии. Более того, судьи 
отклонили довод налогового органа о том, что предприниматель должен был 
представить декларацию в период с 1 по 15 апреля 2005 г. (до госпитализации), 
как возлагающий дополнительные обязанности на налогоплательщика, 
поскольку он не мог заранее знать об обострении заболевания и необходимости 
стационарного лечения. 

С другой стороны, есть и "неблагоприятные" примеры. Так, в 
Постановлении ФАС Центрального округа от 18.09.2002 г. №А35-1689/02-С25 
судьи отметили, что факт нахождения в медицинском учреждении может быть 
признан обстоятельством, смягчающим ответственность, но не обстоятельством, 
исключающим привлечение его к ответственности вследствие отсутствия вины. 

Третье обстоятельство – это выполнение налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, налоговым агентом) письменных разъяснений о порядке 
исчисления, уплаты налога (сбора) или по иным вопросам применения 
законодательства о налогах и сборах, данных ему либо неопределенному кругу 
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лиц финансовым, налоговым или другим уполномоченным органом 
государственной власти (уполномоченным должностным лицом этого органа) в 
пределах его компетенции. Указанные обстоятельства устанавливаются при 
наличии соответствующего документа этого органа, по смыслу и содержанию 
относящегося к налоговым периодам, в которых совершено налоговое 
правонарушение, независимо от даты издания такого документа. 

Это наиболее сложный и одновременно полезный подпункт. Для 
подтверждения своей невиновности к возражениям на акт проверки 
налогоплательщик обязан приложить само разъяснение, поступившее в его адрес 
или опубликованное в СМИ. 

В целом судебная практика исходит из того, что результаты прошлых 
проверок, в результате которых правонарушение не было выявлено, не могут 
считаться письменными разъяснениями налогового органа, освобождающими от 
ответственности по пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ. Это связано с тем, что в 2006 году 
Высший арбитражный суд РФ указал, что не могут рассматриваться в качестве 
разъяснения налогового органа акт налоговой выездной проверки инспекции и 
решение по нему, согласно которым налоговое правонарушение не выявлено. 
Таким образом, ВАС РФ сделал вывод, что для освобождения от 
ответственности разъяснение налогового органа должно содержать ответ на 
конкретный вопрос налогоплательщика (Постановление Президиума ВАС РФ от 
21.03.2006 г. №13815/05). 

Стоит отметить, что есть судебные акты, в которых невыявление 
нарушений при предыдущих проверках признавалось разъяснением, 
исключающим ответственность (например, Постановление ФАС Северо-
Западного округа от 12.09.2008 г. по делу №А56-3910/2007). Однако это 
единичные случаи, которые не должны быть ориентиром для 
налогоплательщика. Дело в том, что после выхода Постановления Пленума ВАС 
от 14 февраля 2008 г. №14 арбитражные суды, по сути, обязаны при принятии 
решения по делу учитывать позицию, выраженную по конкретному делу 
Президиумом ВАС РФ. 

Четвертое обстоятельство - это наличие иных обстоятельств, которые 
могут быть признаны судом или налоговым органом, рассматривающим дело. 
Очевидно, что тут остается "лазейка", поскольку список обстоятельств, 
исключающих ответственность, не закрыт. 

В п. 2.2. Определения Конституционного суда РФ от 12.07.2006 г. №267-О 
применительно к процедуре камеральной проверки было указано на следующее: 
"...налогоплательщик вправе предполагать, что если налоговый орган не 
обращается к нему за объяснениями или документами, подтверждающими 
декларируемые налоги, то у налогового органа нет сомнений в правильности 
уплаты налога. Иное означало бы нарушение принципа правовой 
определенности". 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: налогоплательщик 
имеет право предполагать, что его действия правильны, если по результатам 
камеральной проверки у инспекции нет соответствующих претензий. Иначе 
говоря, налогоплательщик невиновен в совершении налогового правонарушения, 
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если при предыдущей камеральной проверке нарушений у него не было 
выявлено. 

 
Давность привлечения к ответственности за совершение  

налогового правонарушения 
 
Согласно статье 113 НК РФ, лицо не может быть привлечено к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, если со дня его 
совершения либо со следующего дня после окончания налогового периода, в 
течение которого было совершено это правонарушение, и до момента вынесения 
решения о привлечении к ответственности истекли три года (срок давности). 

В отношении правонарушений, указанных  в статьях 120 и 122 НК РФ, 
исчисление срока давности происходит со следующего дня после окончания 
соответствующего налогового периода. Такой особый порядок предопределен 
тем, что указанные статьи предусматривают налоговую ответственность за 
деяния, оценить которые можно только в целом за налоговый период. 

На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
система ответственности за налоговые правонарушения основывается на 
вероятности допущения налогоплательщиками ошибки в исчислении налогов и 
сборов. 

Такое право изначально заложено в самой налоговой системе РФ. Так, 
статьей 52 НК РФ определено, что налогоплательщик самостоятельно исчисляет 
сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой 
базы, налоговой ставки и налоговых льгот. Следовательно, закрепленная НК РФ 
обязанность самостоятельного исчисления суммы налога может повлечь за собой 
совершение налогоплательщиком ошибки в расчетах  в силу 
неквалифицированности бухгалтерии, либо в результате умышленного 
искажения. 

Анализ статей о налоговых правонарушениях  показывает, что 
двусмысленное понимание  тех или иных норм  в итоге приводит к спорам с 
налоговыми органами. 

При возникновении спорной ситуации большое значение приобретают 
позиции высших судебных органов (КС РФ, ВАС РФ и ВС РФ), а также 
разъяснения Минфина и ФНС России, так как именно этими разъяснениями 
руководствуются в своей работе налоговые органы.  

Касаемо ответственности, Федеральным законом от 27.07.2010 г. №229-ФЗ 
"О внесении изменений в часть первую и часть вторую НК РФ и некоторые 
другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных 
вопросов налогового администрирования" были внесены поправки в главу 16 
"Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение" НК РФ, 
что повлекло за собой ужесточение штрафных санкций за совершение налоговых 
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правонарушений, по отдельным составам налоговых правонарушений размеры 
штрафов были  увеличены в пять раз. 
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Требования к оформлению статей                                                       
в "Балтийский экономический журнал" 

 
К публикации принимаются авторские материалы, удовлетворяющие 

следующим требованиям. 
В редакцию журнала должны быть направлены в электронном виде авторский 

оригинал статьи на русском языке; краткая аннотация статьи на русском и английском 
языках, раскрывающая постановку задачи и основные полученные результаты и 
выводы, объем – 6-9 строк; сведения об авторах на русском и английском языках, 
включающие фамилию, имя, отчество (полностью), ученую степень, ученое звание, 
место работы, должность, E-mail, адрес для пересылки авторского экземпляра журнала. 

Объем авторского оригинала статьи должен быть 8-12 страниц компьютерного 
текста формата А4, напечатанного через одинарный интервал; шрифт Times New 
Roman; размер шрифта (кегль) – 13, абзацный отступ 1,25; поля – 2,5 см со всех сторон. 

Все рисунки и таблицы должны иметь заголовок и упоминаться в тексте в виде 
ссылок.  

Запрещается вставлять в статью сканированные рисунки и таблицы. 
Таблицы набираются тем же шрифтом, что и основной текст, но меньшего 

размера (кегль 12, если много данных, допускает кегль 9). Если цифровые данные в 
таблице выражены в одной единице, ее наименование приводится в заголовке таблицы 
через запятую (масса, кг; длина, см). Если же эти данные выражены в разных единицах, 
их указывают в заголовке каждой графы. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничиваются линиями. Головка 
таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Если цифровые 
данные в некоторых графах таблицы не приводятся, то в графе ставится прочерк. 

В качестве иллюстративного материала можно использовать графики. Оси 
абсцисс и ординат графика должны иметь условные обозначения и размерность 
применяемых величин. Иллюстрации следует располагать так, чтобы их было удобно 
рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Статья должна иметь УДК, список использованной литературы (оформляется 
строго по ГОСТ 7.1-2003), ее заглавие должно быть кратким и адекватным 
содержанию. 

Статьи, подготовленные аспирантами и соискателями ученой степени кандидата 
наук, принимаются при наличии сведений о научном руководителе и его письменной 
рекомендации по публикации статьи. 

Авторские материалы, представленные с нарушением указанных требований, к 
публикации не принимаются. 

Присланные статьи публикуются при их рекомендации к публикации 
редакционным советом и редакционной коллегией "Балтийского экономического 
журнала". Отклоненные редакционной коллегией статьи с согласия авторов могут быть 
опубликованы в сборниках научных трудов БИЭФ. 

Публикация статей в "Балтийском экономическом журнале" осуществляется 
бесплатно. Авторские экземпляры либо высылаются наложенным платежом, либо 
автор получает их по подписке. 

Материалы направляются по адресу: 236029, г. Калининград, ул. Горького, 23. 
Балтийский институт экономики и финансов. 

E-mail: info@bief.ru 
Справки по телефону: (4012) 91-66-64 (телефон/факс), 95-08-29. 
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Новые публикации монографий, учебников и учебных пособий  
в Балтийском институте экономики и финансов 

 
Шарапов В.И., Кудряшова Л.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учеб. пособие (Рекомендовано Учебно-
методическим объединением вузов в качестве учебного пособия для 
специальностей  "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит").  – Калининград: БИЭФ, 2011. – 251 с. 

В учебном пособии обобщены научные и практические достижения в области 
безопасности жизнедеятельности. Раскрыты причины образования опасных и вредных 
факторов среды обитания и проявления риска работающих в условиях опасности и 
неопределенности. Сформулированы и предложены защитные меры и общая 
стратегия решений социально-экономических, организационно-технических, 
санитарно-гигиенических задач, направленных на снижение риска и повышение 
эффективности внедряемых мероприятий по безопасности  труда. 

В пособии использованы действующие правовые и нормативные акты в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и трудового процесса.  

Учебное пособие предназначено для студентов высших и средних специальных 
учебных заведений управленческих, технических и экономических специальностей.  

 
Государственные и территориальные финансы: уч. (Рекомендован в 

качестве учебника Учебно-методическим объединением по образованию в 
области финансов, учета и мировой экономики). – Изд. 3-е, перераб. и доп. / под 
общей редакцией профессора, заслуженного экономиста России Л.И. 
Сергеева и профессора А.Г. Мнацаканяна. – Калининград: БИЭФ, 2011. -  
410 с. 

Переходный период реформирования российской экономики требует внесения 
коренных изменений в сферу сложившихся финансово-кредитных отношений. В 
учебнике в национальном масштабе и применительно к региональному уровню 
Российской Федерации даются основы функционирования государственных и 
территориальных финансов, бюджетов и внебюджетных фондов страны и регионов.  

Учебник предназначен для студентов и преподавателей вузов, аспирантов 
экономических специальностей, практических экономических и финансовых 
работников государственного и муниципального управления, предприятий всех форм 
собственности. 
 

Джерелейко И.С., Мнацаканян А.Г. Финансовые инструменты 
таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности: 
монография. – Калининград: БИЭФ, 2011. - 147 с. 

В монографии рассматриваются теоретические основы таможенного 
регулирования внешнеэкономической деятельности, исследуются проблемы ее 
регулирования в условиях российских ОЭЗ, рассматривается содержание 
рекомендаций по совершенствованию финансового механизма ОЭЗ Калининградской 
области. 

Монография представляет интерес для научных работников и всех тех, кто 
занимается финансовыми аспектами таможенно-тарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 
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Томкович А.В., Харин А.Г. Экономические и финансовые аспекты 
механизма особой экономической зоны в Калининградской области: 
монография. – Калининград: БИЭФ, 2011. - 97 с. 

Раскрыты сущность и генезис понятия свободной экономической зоны (СЭЗ), 
сформирована их типология и определены финансовые механизмы взаимодействия 
государства и бизнеса в рамках СЭЗ. Рассмотрен отечественный и зарубежный опыт 
функционирования СЭЗ и выявлены основные тенденции их развития. Исследованы 
подходы к формированию СЭЗ в Калининградской области, формы взаимодействия 
государства, бизнеса и общества в рамках существующего механизма 
Калининградской ОЭЗ. Выявлены перспективы финансового взаимодействия 
государства и корпоративных финансов и предложены рекомендации по 
совершенствованию модели финансовых потоков ОЭЗ. 

Монография рассчитана на представителей федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти, руководителей предприятий, научных работников, 
преподавателей, аспирантов и студентов. 
 

Карлов А.М., Мнацаканян А.Г., Харин А.Г. Методология и практика 
стоимостной оценки природного капитала Куршской косы: монография. – 
Калининград: БИЭФ, 2011. - 150 с. 

В 2010 году БИЭФ при финансовом содействии РГНФ в рамках государственной 
программы "Поддержка приоритетных фундаментальных гуманитарных исследований" 
(грант №10-02018008е) выполнял работы по комплексной эколого-экономической 
оценке национального парка "Куршская коса". Одним из итогов этого проекта стал 
научный отчет, содержащий описание методологии стоимостной оценки природных 
ресурсов и результаты практического применения её методов к оценке уникальных 
природных комплексов Куршской косы. 

Монография включает подробное описание объекта оценки, его экологических, 
социальных и экономико-правовых особенностей. Изложены основные положения 
экономики природопользования и методологии оценки ценности природных объектов. 
Приводятся данные, полученные в ходе полевых исследований, и основные 
результаты выполненных на их основе расчетов стоимости природных комплексов 
Куршской косы. 

Предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей экономических 
вузов, научных и практических работников, специализирующихся в области финансов, 
оценки стоимости и экономики природопользования. 
 

Васильев И.В., Мнацаканян А.Г. Теория и практика финансирования 
воспроизводства человеческого капитала. – Калиниград: БИЭФ, 2011. –           
146 с.  

В монографии исследуется актуальная в настоящее время проблема 
финансирования воспроизводства человеческого капитала. Определена роль 
общественного сектора и производимых им общественных благ в данном процессе. 
Предложена классификация общественных благ, а также человеческого капитала и 
инвестиций в него. Производится выборочный анализ показателей, характеризующих 
Калининградскую область с точки зрения финансирования воспроизводства 
человеческого капитала. Предложен принципиально новый для России механизм 
финансирования воспроизводства капитала образования человека – Договор 
человеческого капитала, позволяющий решать ряд актуальных проблем. 
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