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представленной в виде научного информационного ресурса сети Интернет 
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экономический журнал" можно по адресам электронной почты: 
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
 
УДК 339.1 
Определение потребности в государственных гарантиях     

при заключении сделок финансового лизинга                          
на строительство флота 

 
А. В. Корякина  

 
При разработке инвестиционной программы развития рыбохозяйственного 

комплекса необходимо решать ряд задач, в числе которых выявление возможности 
строительства флота. Проблема осложняется тем, что собственные денежные 
средства у предприятий для этого отсутствуют, и пополнять флот можно на 
основе финансового лизинга. Но для внесения необходимого залога также не всегда 
имеются средства. Выходом из этого положения может быть  предоставление 
вместо залога гарантий третьих лиц или государственных гарантий. Определение 
размера необходимых государственных гарантий и выполнено в статье. 

 

The development of the investment program for the progress of fishery industry 
requires solving a number of problems, including the identification of possibility of fleet-
construction. The problem is complicated by the fact that companies have no funds for this 
purpose, and the replenishment of the fleet can be executed on the basis of financial leasing. 
Also there are no funds available for a required down payment. One of the best ways out of 
this situation would be the guarantees provided by the third parties instead of a 
recognizance, or the guarantees provided by the government. The different ways to 
determine the amount of necessary government guarantees are stated in the article. 

 

Ключевые слова: рыбохозяйственный комплекс, финансовый лизинг, залог, 
государственные гарантии, суда добывающие, приемно-транспортные. 

Keywords: fishery complex, financial leasing, recognizance, state guarantees, 
catching vessels, fish carriers. 

 
При разработке стратегии развития рыбохозяйственного комплекса (РХК) 

Калининградской области в условиях вхождения России в ВТО необходимо 
решить ряд задач, в числе которых выявление возможности строительства 
регионального добывающего и приемно-транспортного флота. 

В разработанном федеральным агентством по рыболовству прогнозе 
предполагается, что к 2020 году должны быть построены лишь 2 крупных и 
около 15 средних научно-исследовательских и поисковых судов, что 
недостаточно для обеспечения сырьевой базы. Что касается возможностей 
развития рыбодобывающего флота, то для решения проблемы воспроизводства 
основных фондов в рыбохозяйственном комплексе и, прежде всего, их 
основного элемента – рыбопромыслового флота необходимо финансирование 
строительства судов на основе финансового лизинга. Причиной этого является: 

− отсутствие собственных денежных средств у предприятий РХК для 
осуществления масштабного воспроизводственного процесса основного 
капитала; 
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− недостаток или распыленность по множеству предприятий РХК 
залоговых ресурсов, достаточных для получения долгосрочных кредитов в 
коммерческих банках; 

− низкая норма прибыли на вложенный капитал на большинстве  
предприятий РХК, что делает непривлекательным для инвесторов вложение 
капитала в их развитие. 

К указанному можно добавить, что сроки окупаемости крупного 
добывающего флота составляют не менее 7-10 лет, а на такие сроки ни один 
российский коммерческий банк кредитов не дает, так как кредитные риски для 
таких сроков неопределимы. Помимо этого, для строительства судов на основе 
финансового лизинга требуются предварительные взносы в размере около 20 % 
от стоимости строящегося судна, а денежные средства на их внесение у 
рыбодобывающих предприятий отсутствуют.  

Таким образом, строить суда на основе финансового лизинга возможно 
только в том случае, если оплату предварительных взносов возьмет на себя 
государство, а вместо залогов будут предоставляться государственные гарантии 
или корпоративные гарантии и поручительства. 

Большинство калининградских добывающих судов должно быть списано 
в прогнозируемом периоде из-за их физического износа. Это касается как 
крупных, так и всех имеющихся среднетоннажных и малых судов. Исключение 
составляют 8 крупных судов, прошедших в сравнительно недавнем времени 
модернизацию. Однако эти оставшиеся суда должны быть списаны, по крайней 
мере, в 2021-2024 годах, соответственно,  им необходима замена уже начиная с 
ближайших лет. 

В табл. 1 представлен прогноз поступления добывающих и приемно-
транспортных судов в прогнозируемом периоде и потребность предприятий в 
предварительных взносах для оплаты лизинговым компаниям. 

 

Таблица 1 
Прогноз поступления добывающих и приемно-транспортных судов в 

прогнозируемом периоде и потребность предприятий в предварительных 
взносах для оплаты лизинговым компаниям 

 

Типы судов 
Кол-во 

строящихся 
судов 

Потребность в предва-
рительных взносах для 

1 судна, млн долл. 

Потребность в предва-
рительных взносах на 
все суда, млн долл. 

Крупные добывающие 
суда для ЮВТО  

10 16 160 

Добывающие суда для 
работы в СВА  

11 8 88 

Средние добывающие 
суда для Балтики  

12 1,6 19,2 

Малые добывающие 
суда 

10 0,8 8 

Приемно-транспортные 
рефрижераторы 

7 18 126 

Итого 50 - 401,2 
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Естественно, что для оплаты такой суммы предварительных взносов 
денежные ресурсы у калининградских предприятий отсутствуют и вряд ли 
появятся в течение всего прогнозируемого периода или, по крайней мере, в 
течение срока погашения лизинговых кредитов. Поэтому калининградский 
рыбохозяйственный комплекс получит возможность развиваться только при 
одном условии – если оплату предварительных взносов при заключении 
договоров с лизинговыми компаниями возьмет на себя государство или крупные 
компании с последующим погашением им затраченных на эти цели финансовых  
ресурсов. 

Однако российские судостроительные верфи повсеместно отказываются 
от строительства судов для рыбной промышленности, предпочитая военные 
заказы. Поэтому перед калининградскими рыбопромышленными предприятиями 
неизбежно встанет вопрос: с какими лизинговыми компаниями следует иметь 
дело для заключения договоров финансового лизинга. С точки зрения выбора 
места строительства судна это не имеет значения, так как российские и 
зарубежные лизинговые компании смогут заказывать постройку судов на любых 
судоверфях. Практически речь идет об условиях, которые будут выставлены 
лизингодателями лизингополучателям. Хотя федеральное правительство скорее 
всего будет настаивать на использовании российских компаний, это может быть 
невыгодно рыбопромышленным предприятиям по ряду причин. Во-первых, 
практически наверняка ставки по лизинговым кредитам будут более высокими у 
российских компаний. Зарубежные (например, испанские) компании ранее уже 
предлагали калининградцам лизинговый кредит под 4 % годовых. В настоящее 
время многие иностранные банки устанавливают проценты по кредиту в размере 
1-1,5 % годовых, а японские банки предоставляют его под 0,5 %. Российские 
лизинговые компании, как правило, кредитуются в российских коммерческих 
банках, и процент по лизинговым кредитам у них наверняка в ближайшие годы 
будет не менее 10 % годовых. Во-вторых, риски работы с российскими 
лизингодателями  по части соблюдения как сроков, так и качества строительства  
судов окажутся более высокими, что связано с возможными потерями прибыли у 
последних.  

С точки зрения рыбодобывающих предприятий, представляется наиболее 
целесообразным заключать договоры финансового лизинга, хотя бы в течение 
прогнозируемого периода, с зарубежными лизинговыми компаниями. Это, по 
крайней мере, даст гарантию получения более низкого процента по кредиту. В 
дальнейшем, когда возможности строительства добывающих судов на 
российских судоверфях станут реальностью, а проценты по кредитам будут 
снижаться, заключение договоров финансового лизинга с российскими 
компаниями станет также реальной возможностью. 

Кроме того, перед добывающими предприятиями Калининграда встанет 
еще один пока нерешенный вопрос – отсутствие залоговых ресурсов. В 
настоящее время остаточная стоимость имеющихся судов или вообще 
обнулилась, или это имущество стало неликвидным. При заключении договора 
финансового лизинга лизингополучатель, как правило, вносит лизингодателю 
залог  в сумме погашения лизингового кредита плюс суммы процентов за 
погашенный кредит. Как уже говорилось, таких средств  ни у одного 



 
 

 
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  № 2 ( 1 0 )   

8 

калининградского  рыбодобывающего предприятия нет. Поэтому строительство 
флота для рыбохозяйственного комплекса Калининградской области будет 
возможно только при предоставлении вместо залога государственных или 
корпоративных гарантий под оплату лизингового кредита и процентов по нему. 
При этом сумма  лизингового кредита равна строительной стоимости судна, за 
исключением оплаты за него предварительных взносов. Учитывая 
целесообразность заключения договоров финансового лизинга в основном с 
зарубежными компаниями, оплата процентов за лизинговый кредит составит 
примерно 4 % годовых. 

Следует отметить, что при заключении договоров с лизинговой компанией 
срок погашения кредита устанавливается на большее время, чем срок 
строительства судна. Сумма погашения кредита в каждом из установленных 
сроков определяется делением суммы лизингового кредита на  гарантийный 
срок. При этом для каждого последующего срока размер суммы погашения 
лизингового кредита и проценты за кредит оплачиваются за уменьшенную 
сумму. 

Правительственные гарантии же вносятся на весь период действия 
договора, но на каждый год. Таким образом, в первую очередь необходимо 
выполнить расчеты затрат на погашение лизинговых кредитов и на получение 
правительственных гарантий под строительство всех судов для Калининграда. 
Такой расчет представлен в табл. 2  

Таблица 2 
Расчет потребности в затратах на погашение лизинговых кредитов  

и в правительственных гарантиях для строительства калининградского 
флота в прогнозируемом периоде 
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Крупное судно для 
ЮВТО  

1 9,14 64,00 2,56 11,70  

(10 судов) 2 9,14 54,86 2,19 11,33  
 3 9,14 45,72 1,83 10,97  
 4 9,14 36,58 1,46 10,60  
 5 9,14 27,44 1,10 10,24  
 6 9,14 18,30 0,73 9,87  
 7 9,16 9,16 0,37 9,53  
Итого  64,00 - 10,24 74,24 92,80 
Транспорт. судно 1 10,28 72,00 2,88 13,16  
(7 судов) 2 10,28 61,72 2,40 12,68  
 3 10,28 51,44 2,06 12,34  
 4 10,28 41,16 1,65 11,93  
 5 10,28 30.88 1,24 11,52  
 6 10,28 20,60 0,82 11,10  
 7 10,32 10,32 0,41 10,73  
Итого  72,00 - 11,46 83,46 73,03 
Доб. судно в СВА  1 4,57 32,00 1,281 5,85  
(11 судов) 2 4,57 27,43 1,10 5,67  
 3 4,57 22,86 0,91 5,48  
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1 2 3 4 5 6 7 
 4 4,57 18,29 0,73 5,30  
 5 4,57 13,72 0,55 5,12  
 6 4,57 9,15 0,37 4,94  
 7 4,58 4,58 0,18 4,76  
Итого  32,00 - 5,12 37,12 51,04 
Ср. суда для Балтики 1 1,28 6,40 0,28 1,56  
(12 судов) 2 1,28 5,20 0,21 1,49  
 3 1,28 3,84 0,15 1,43  
 4 1,28 2,56 0,10 1,38  
 5 1,28 1,28 0,05 1,33  
Итого  6,40 - 0,79 7,13 10,70 
Мал. суда на заливы 1 0,80 3,20 0,13 0,93  
(10 судов) 2 0,80 2,40 0,10 0,90  
 3 0,80 1,60 0,06 0,86  
 4 0,80 0,80 0,03 0,83  
Итого  3,20 - 0,32 3,52 4,40 
ВСЕГО      231,97 

 
Далее возникает необходимость наличия методики расчета годовой 

величины гарантий. Для этого введем следующие обозначения: 
N – количество судов, по которым производятся выплаты в j-м году; 

it - номер месяца, в котором была произведена первая в j-м году выплата 
по договору лизинга; 

ik - номер месяца, в котором была произведена последняя в j-м году 
выплата по договору лизинга; 

SG – величина государственных гарантий для j-го года.  
Выведем формулу для расчета годовой величины гарантий: 

∑∑=
i

i

t

k
i

N

PSG . 

Таким образом, можно рассчитать годовую величину государственных 
гарантий с учетом дат начала постройки каждого судна и, соответственно, 
начала лизинговых платежей. 
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УДК 336 
Проблемы формирования и укрепления бюджетного 

потенциала муниципальных образований 
 

А. Н. Кохан  
 

Изучаются вопросы оценки финансового потенциала муниципальных 
образований, проводится исследование бюджетного потенциала муниципального 
образования "Город Калининград", а также предлагается ряд рекомендаций  по 
оптимизации бюджетного потенциала и максимизации доходной части местных 
бюджетов.  

 

In a scientific paper we study assessing the financial capacity of municipalities we 
study the capacity of the budget the municipality "City of Kaliningrad", as well as a number of 
recommendations on optimization of the budget and maximize the revenue potential of local 
budgets. 

 

Ключевые слова: местные бюджеты, бюджетный потенциал, финансовый 
потенциал. 

Keywords: local budgets, fiscal capacity, financial capacity 
 
Реформирование бюджетного и налогового законодательства, а также 

органов местного самоуправления, которое осуществляется в России в 
последние годы, привело к значительному сокращению количества налогов и 
платежей, зачисляемых в местные бюджеты. Вследствие этого резко сократилась 
их налоговая доходная база. Основная проблема, с которой сегодня 
сталкиваются руководители муниципальных образований, - постоянная нехватка 
средств не только на развитие, но и на текущие нужды. В связи с этим на первый 
план выходит проблема реализации существующего финансово-бюджетного 
потенциала муниципальных образований, а также поиск путей его развития.  

Вопрос оценки финансово-бюджетного потенциала связан с 
возможностью территории увеличивать доходную часть бюджета, под которой 
следует понимать совокупность денежных средств, которые могут быть 
мобилизованы муниципальным образованием, причем уровень мобилизации 
зависит от результата финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
образований. Таким образом, те источники поступления денежных средств, 
которые в законодательстве, посвященном вопросам местного самоуправления, 
относят к источникам поступления собственных доходов бюджета 
муниципального образования, можно отнести к источникам формирования его 
финансово-бюджетного потенциала [1]. 

Бюджетный потенциал является составной частью общего финансового 
потенциала муниципального образования. Как мы уже отмечали ранее в наших 
исследованиях [2], "финансовый потенциал муниципального образования 



 
 

 
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  № 2 ( 1 0 )   

11

представляет собой финансовые возможности муниципалитета, которые в 
процессе управлении преобразуются в финансовые ресурсы и служат для 
достижения целей развития муниципального образования и повышения уровня 
его социально-экономического развития".  

Формирование и использование финансового потенциала зависит не 
только от наличия финансовых ресурсов, но и от их способности участвовать в 
развитии процесса воспроизводства и в удовлетворении социально-
экономических потребностей граждан. Иначе говоря, финансовый потенциал 
территории представляет собой совокупную способность финансовых ресурсов 
достигать реального социального и экономического эффекта развития 
определенной территории. Такого эффекта можно достичь лишь при условии 
максимального вовлечения и оптимального использования всех имеющихся 
ресурсов.  

Количественная оценка финансового потенциала муниципальных 
образований зависит от трех основных элементов:  бюджетного потенциала; 
финансового потенциала предприятий и организаций (включает прибыль 
предприятий, амортизацию и предпринимательский доход); финансового 
потенциала населения [2]. 

"Город Калининград" - муниципальное образование, наделенное статусом 
городского округа Законом Калининградской области от 15 мая 2004 года № 397 
"О наделении муниципального образования "Город Калининград" статусом 
городского округа". 

Как известно, Калининград – административный центр самого западного 
региона России, единственного субъекта РФ, полностью отделённого от 
остальной территории страны сотнями километров, сухопутными границами 
двух государств (Польша, Литва) и международными морскими водами. У 
России нет другой такой территории, где столь длительное время действует 
режим особой экономической зоны. 

В городском округе "Город Калининград" совершенствованию 
бюджетного процесса всегда уделялось особое внимание, но, несмотря на это, 
проблем в бюджетной сфере на сегодняшний день достаточно много.  

Состояние бюджета городского округа "Город Калининград" является 
объективным отражением ситуации в реальном секторе экономики города. 

Основной задачей при исполнении бюджета городского округа "Город 
Калининград" в 2012 году являлось увеличение его доходной части в целях 
обеспечения стабильной финансово-экономической ситуации в городе. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Калининградской области, в 2012 году 
наблюдался значительный рост по отдельным показателям социально-
экономического развития городского округа "Город Калининград". Так, объем 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в обрабатывающих производствах за 2012 год составил 
119,4 % к показателю предыдущего года. Также и показатель грузооборота на 
грузовом автомобильном транспорте за указанный период 2012 года оказался на 
79,8 % выше показателя предыдущего года и составил 1261,1 млн тн/км. Всего 
же за 2012 год грузовым транспортом в Калининграде было перевезено 1,8 млн 
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тонн грузов (на 4,7 % больше, чем в предыдущем году). Кроме того, по итогам 
2012 года зафиксирован существенный рост объема оборота розничной торговли 
(на 15 % больше, чем в  предыдущем году). Значительно выше показателя 2011 
года оказался объем выполненных работ и услуг собственными силами крупных 
и средних предприятий и организаций по виду деятельности "Строительство". 
Так, в 2012 году было выполнено работ на 11,9 % больше, чем за 2011 год. 
Кроме того, в 2012 году было введено в действие жилых домов на 13,3 % 
больше, чем за 2011 год. 

Благоприятная экономическая конъюнктура, позитивная динамика 
основных макроэкономических показателей оказали влияние на доходную часть 
бюджета городского округа.  По сравнению с 2011 годом общий объем доходов 
городского бюджета вырос на 6,7 %, дополнительно привлечено в бюджет 777,6 
млн руб. Налоговые и неналоговые доходы (далее – собственные доходы) 
увеличились на 8,4 % (+542,3 млн руб.), безвозмездные поступления - на 4,7 % 
(+235,3 млн руб.). 

За 2012 год бюджет по доходам уточнен в сторону увеличения на 4843,4 
млн руб., в том числе: 

− за счет налоговых и неналоговых доходов  на 319 млн руб.; 
− за счет средств бюджетов других уровней, получаемых в виде дотаций, 

субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов, на 4564,7 млн руб.; 
− за счет прочих безвозмездных поступлений на 2,3 млн руб. 
За счет возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет  из бюджета городского округа доходы уменьшились 
на 42,6 млн руб. 

Общий объем доходов бюджета городского округа исполнен в сумме  
12298,9 млн руб., или на 94,8 % к уточненным годовым бюджетным 
назначениям. Из них собственные доходы составили 7024,2 млн руб. (100,1 % от 
уточненных плановых назначений), безвозмездные поступления – 5274,8 млн 
руб. (88,5 %). Результаты представлены в табл. 1. 

В связи с ростом налога на доходы физических лиц, единого налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
единого налога на вмененный доход и земельного налога поступления от данных 
налоговых доходов в 2012 году выросли на 14,1 % по сравнению с 2011 годом. 
Соответственно снижение объемов арендной платы за земли до разграничения 
прав собственности на землю, доходов от аренды муниципального имущества, 
штрафных санкций повлекло за собой уменьшение в 2012 году удельного веса 
неналоговых платежей в общем объеме доходов бюджета городского округа. 

Налога на доходы  физических лиц  в 2012 году при уточненном плане 
3211,2 млн руб. поступило 3164,9 млн руб., или 98,6 %, бюджет городского 
округа недополучил 46,3 млн руб. Основная причина невыполнения плановых 
назначений по НДФЛ связана  с неполным перечислением налоговыми агентами 
удержанных сумм налога.  
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Таблица 1  
Исполнение бюджета по доходам за 2012 год, млн руб. 
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ  

6695,3 7014,3 7024,2 104,9 100,1 9,8 108,4 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5515,0 5762,3 5724,9 103,8 99,4 -37,4 114,1 
Налог на доходы физических лиц 3145,0 3211,2 3164,9 100,6 98,6 -46,3 113,3 
Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения 

1130,0 1260,0 1239,8 109,7 98,4 -20,2 136,9 

Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов дея-
тельности 

515,0 557,0 561,5 109,0 100,8 4,5 118,4 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

80,0 59,3 59,3 
74,2 100,1 

- 55,3 

Налог на имущество физических 
лиц 

85,0 85,0 76,5 90,0 90,0 -8,5 185,8 

Земельный налог 520,0 545,7 577,1 111,0 105,8 31,4 114,3 
Государственная пошлина 40,0 44,1 45,7 114,1 103,5 1,6 24,0 
Задолженность по отмененным 
налогам  - - 0,1   0,1  

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1180,3 1252,0 1299,3 110,1 103,8 47,3 88,6 
Доходы от использования иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности 

651,4 611,9 560,2 86,0 91,6 -51,7 82,4 

Платежи за негативное воздейст-
вие на окружающую среду 

35,0 20,0 16,7 47,6 83,3 -3,3 78,6 

Доходы от оказания платных ус-
луг  

0,0 11,7 19,3 - 165,8 7,7 9,3 

Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 

351,2 440,0 502,2 143,0 114,1 62,2 140,2 

Административные платежи 74,7 102,3 132,6 177,5 129,5 30,2 151,9 

Штрафы,  возмещение ущерба 68,0 53,0 64,3 94,5 121,3 11,3 89,8 
Прочие неналоговые доходы - 13,1 4,0 - 30,8 -9,1 10,1 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 

1432,9 5957,3 5274,8 в 3,7 р. 88,5 -682,5 104,7 

Финансовая помощь 1432,9 5997,6 5315,0 в 3,7 р. 88,6 -682,6 104,1 
Прочие безвозмездные поступле-
ния 

- 2,3 2,4 - 103,8 0,1 9,1 

Доходы бюджетов бюджетной 
системы РФ от возврата остатков 
субсидий и субвенций прошлых 
лет 

  12,8   12,8 362,4 

Возврат остатков субсидий и суб-
венций пошлых лет 

- -42,6 -55,4 - 130,2 -12,8 176,3 

ВСЕГО ДОХОДОВ  8128,2 12971,6 12298,9 151,3 94,8 -672,7 106,7 

 
Кроме того, сдерживающим моментом для увеличения перечисления 

НДФЛ является минимальный уровень заработной платы в размере 6500 руб., 
установленный на основании решения Калининградской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
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28.06.2011 года. Почти треть налоговых агентов показывает среднюю 
заработную плату, не превышающую установленный минимум. 

На поступление налога на доходы физических лиц также повлиял рост 
имущественных и социальных вычетов физическим лицам в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ. В сравнении с прошлым годом объем имущественных 
и социальных вычетов из бюджета городского округа в 2012 году вырос                     
на 39,2 млн руб.  

В табл. 2 представлена структура доходов бюджета городского округа 
"Город Калининград" в 2011-2012 гг. 

 

Таблица 2  
 

Структура доходов бюджета городского округа "Город Калининград", % 
 

Наименование показателя 2011 год 2012 год 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 77,4 81,5 
Налог на доходы физических лиц 43,1 45,1 
Единый налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения 14,0 17,7 
Единый налог на вмененный доход 7,3 8,0 
Единый сельхозналог 1,7 0,8 
Налог на имущество физических лиц 0,6 1,1 
Земельный налог 7,8 8,2 
Государственная пошлина 2,9 0,6 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22,6 18,5 
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 

10,5 8,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,3 0,2 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 

3,2 0,3 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5,5 7,2 
Административные платежи и сборы 1,3 1,9 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,1 0,9 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 100 

 
Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом поступления НДФЛ 

выросли на 13,3 % (+372,0 млн руб.), что обусловлено, прежде всего, 
увеличением в 2012 году уровня денежного довольствия военнослужащих и 
ростом заработной платы в государственном и муниципальном секторах 
экономики. 

Позитивные тенденции в торговле и на рынке платных услуг населению 
способствовали развитию малого бизнеса и увеличению поступлений налогов на 
совокупный доход в отчетном периоде.  

По сравнению с прошлым годом поступления налогов  на совокупный 
доход увеличились на 25,1 % (+373,4 млн руб.), что связано, прежде всего, с 
ростом оборотов розничной торговли (118,7 %), оборота общественного питания 
(132,9 %) и объема платных услуг, оказанных населению (104,4 %), а также 
индексацией налогооблагаемой базы, учитывающей изменение потребительских 
цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации (Приказ 
Минэкономразвития РФ от 01.11.2011 г. №612 "Об установлении коэффициента-
дефлятора К1 на 2012 год"). 
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Доходы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, получены в сумме 1239,8 млн руб., исполнение 
уточненного плана за 2012 год – 98,4 %. По сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года поступления в бюджет городского округа увеличились 
на 36,9 % (+ 334,3 млн руб.). Рост поступлений обусловлен, прежде всего, 
устойчивым ростом количества субъектов хозяйствования, применяющих 
данный режим, и увеличением налогооблагаемой базы. 

Единый налог на вмененный доход является стабильным источником 
поступления доходов в бюджет городского округа: за 2012 год при уточненном 
плане 557,0 млн руб. поступило 561,5 млн руб. (100,8 %). В сравнении с 2011 
годом поступления ЕНВД выросли на 18,4 % (+87,2 млн руб.), что обусловлено 
повышением деловой активности налогоплательщиков. 

В 2012 году в бюджет городского округа зачислен единый 
сельскохозяйственный налог в сумме 59,3 млн руб. В результате проведенных 
мероприятий налогового контроля уточненные бюджетные назначения по 
указанному доходному источнику исполнены на 100,1 %.  

В 2012 году в бюджет городского округа привлечено налогов на 
имущество в сумме 653,6 млн руб., или 103,6 % от уточненных годовых 
плановых назначений, в том числе налога на имущество физических лиц –              
76,5 млн руб. (исполнение уточненных годовых плановых назначений составило 
90,0 %) и земельного налога – 577,1 млн руб. (105,8 %).  

В сравнении с 2011 годом объем поступлений по местным налогам в 
отчетном периоде увеличился на 19,7 % (+107,4 млн руб.). Рост платежей, 
главным образом, связан с увеличением поступлений земельного налога за счет 
роста контингента налогоплательщиков. 

Государственной пошлины в доход городского округа при уточненном 
плане 44,1 млн руб. привлечено 45,7 млн руб., или 103,5 %. Рост поступлений 
обеспечен за счет госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями и за выдачу разрешений на установку 
рекламной конструкции. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы по 
данному источнику уменьшились на 76 %, что обусловлено исключением из 
состава доходных источников городского бюджета государственной пошлины за 
государственную регистрацию транспортных средств, так как начиная с 1 января  
2012 года данный платеж в полном объеме поступает в федеральный бюджет [5]. 

Доходов в виде прибыли или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам, поступило в отчетном периоде 0,192 млн руб. (100 %): от 
ООО "Логарифм" - 0,142 млн руб. и  ОАО "Санитарно-технологическая пищевая 
лаборатория" - 0,05 млн руб. 

Доходы от арендной платы за земельные участки до разграничения прав 
собственности на землю обеспечили в 2012 году 6,5 % собственных доходов 
бюджета. При уточненном плане 500,0 млн руб. фактические поступления 
составили 449,2 млн руб., или 89,8 %. Неисполнение плановых назначений  
связано с низким качеством работы службы судебных приставов. Так, за 9 
месяцев 2012 года было вынесено и вступило в силу 146 решений судов о 
взыскании задолженности на общую сумму 50,96 млн руб., при этом поступило 
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в бюджет по данным решениям только 5,8 млн руб., или 11,4 % от взысканных 
сумм. 

В бюджет по данной подгруппе неналоговых доходов поступило на 17,7 % 
(-96,9 млн руб.) меньше, чем за соответствующий период 2011 года. Снижение 
объема поступлений по этому источнику обусловлено уменьшением количества 
и площади земельных участков, облагаемых арендной платой за землю в связи с 
разграничением государственной собственности на землю. Арендной платы за 
земельные участки после разграничения прав собственности на землю 
поступило 9,4 млн руб., или 103,3 %.   

Доходов от перечисления части прибыли муниципальных предприятий в 
2012  году поступило 15,3 млн руб. при уточненном плане 14,1 млн руб., или 
108,8 %. Прочие доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 
обеспечили 1,2 % собственных доходов бюджета.  

С начала года при уточненном плане 81,9 млн руб. в бюджет 
мобилизовано платежей от сдачи в аренду муниципального имущества в сумме 
76,2 млн руб. (93,1 %), что на 19 % меньше поступлений в 2011 году. Снижение 
объема доходов по данному источнику связано с выбытием из реестра 
муниципальной собственности объектов, реализованных в  2012 году в рамках 
Программы приватизации. 

Кроме того, в отчетном периоде в городской бюджет при плане 6,6 млн 
руб. поступило 9,3 млн руб. (141 %) платежей за распространение рекламы на 
объектах муниципальной собственности. По сравнению с прошлым годом 
дополнительно привлечено в бюджет 0,8 млн руб. (109,7 %), что обусловлено 
ростом заявок на размещение рекламы на объектах муниципальной 
собственности [5]. 

Платежей за негативное воздействие на окружающую среду при 
уточненном плане 20,0 млн руб. поступило в сумме 16,7 млн руб. (83,3 %). 
Низкий процент поступлений связан с ростом задолженности по плате за 
негативное воздействие на окружающую среду организациями-
природопользователями, главным образом,  МУП КХ "Водоканал". 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
обеспечили 0,3 % собственных доходов городского бюджета.  В 2012 году при 
уточненном плане 11,7 млн руб. в бюджет городского округа привлечено 19,35 
млн руб., или 165,8 %, из них: 19,31 млн руб. (исполнение уточненных годовых 
бюджетных назначений составило 166 %) – дебиторская задолженность 
прошлых лет и компенсация затрат городского округа; 0,04 млн руб. (100 %) - 
доходы от платных услуг, оказываемых МКУ "Калининградский городской 
архив". 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в отчетном 
периоде обеспечили 7,1 % собственных доходов городского бюджета.  

С начала 2012 года при уточненном плане 439,96 млн руб. в доход 
бюджета мобилизовано 502,2 млн руб., или 114,1 %, из них: 3,3 млн руб. 
(исполнение уточненных годовых бюджетных назначений составило 91,0 %) – 
доходы от продажи квартир; 352,4 млн руб. (118,3 %) - доходы от реализации 
муниципального имущества, главным образом, в соответствии с Программой 
приватизации на 2012 год; 131,73 млн руб. (105,7 %) – доходы от продажи 
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земельных участков до разграничения прав собственности на землю; 14,73 млн 
руб. (106,8 %) доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности. 

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года объем 
административных платежей увеличился в 1,5 раза, дополнительно привлечено в 
бюджет 45,3 млн руб. 

В 2012 году при уточненном плане 53,0 млн руб. в доход бюджета 
поступило 64,3 млн руб., или 121,3 % денежных взысканий (штрафов), санкций, 
возмещения ущерба. Перевыполнение бюджетных назначений обусловлено 
ростом денежных средств за административные правонарушения в области 
налогов и сборов (+3,4 млн руб.), в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (+0,3 млн руб.), в области нарушения 
законодательства о недрах (+0,3 млн руб.), а также за счет прочих поступлений 
от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (+ 7,1 млн 
руб.) 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления 
от денежных взысканий (штрафов) уменьшились на 10,2 % (-7,3 млн руб.), что 
связано с исключением с 01.01.2012 года из доходов бюджета городского округа 
денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о 
безопасности дорожного движения (Федеральный закон от 30.11.2011 г. №361-
ФЗ). 

По прочим неналоговым доходам в 2012 году при уточненном плане    
13,1 млн руб. фактически привлечено 4,1 млн руб., или 31,3 %, из них: 0,9 млн 
руб. – невыясненные поступления и 3,2 млн руб. – доходы от реализации права 
на развитие застроенных территорий. Всего недополучено 9,1 млн руб., что 
обусловлено следующими факторами. В 2012 году на торги по продаже права 
развития застроенных территорий были выставлены два участка, один из 
которых (ул. Красносельская, 65-69а) был продан за 3,2 млн руб., другой               
(ул. Красносельская – Воздушная – пер. Воздушный) – за 3,0 млн руб. Учитывая, 
что аукцион по второму участку был проведен в декабре 2012 года, денежные 
средства поступят только в 2013 году. 

Также планировалось в 2012 году реализовать с аукциона ещё два 
земельных участка, расположенных по ул. Суворова – Щепкина,                                 
ул. Транспортная. Однако по объективным причинам данные участки были 
сняты с торгов [4]. 

Кроме того, в бюджет городского округа привлечено остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в сумме 12,8 млн 
руб., возвращено из бюджета остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет  в сумме -55,4 млн руб. 

Задолженность по налогам и другим обязательным платежам по 
состоянию на 01.01.2013 года составила 1344,2 млн руб., а её удельный вес в 
налоговых и неналоговых доходах бюджета – 19,1 %.  

Согласно налоговой отчетности по состоянию на 01.01.2013 года, сумма 
задолженности по налоговым платежам составила 787,8 млн руб. и по 
сравнению с прошлым годом выросла на 29,4 %, или 178,8 млн руб. Из общей 
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суммы задолженности недоимка составила 474,0 млн руб., пени, штрафы –         
313,7 млн руб. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года недоимка 
выросла на 94,1 млн руб., или на 24,8 %, при этом значительное увеличение 
произошло по налогу на доходы физических лиц – на 104,4 млн руб. (на 96,5 %),  
по единому налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, – на 
38,2 млн руб. (65,1 %). 

Сумма пени, штрафов выросла с начала 2012 года на 18,3 % (+86,7 млн 
руб.), только по налогу на доходы физических лиц - в 2,2 раза. 

Задолженность по арендной плате за нежилые помещения (здания) по 
состоянию на 1 января 2013 года составила 164,6 млн руб., в том числе по 
основному платежу – 44,5 млн руб., по пене и штрафам – 120,1 млн руб. 
Снижение задолженности по арендной плате за нежилые помещения (здания) с 
начала года составило 15,9 %, или 31,2 млн руб. 

Задолженность по арендной плате за земельные участки по состоянию на 
1 января 2013 года составила 391,8 млн руб., в том числе по основному платежу 
– 265,8 млн руб., по пене и штрафам – 126,0 млн руб. С начала года сумма 
задолженности выросла на 23,2 %, или 73,8 млн руб. 

Бюджет городского округа по расходам за 2012 год исполнен на 84,6 % к 
уточненному и на 155,1 % к утвержденному годовому плану, в сумме                       
12 814 736,0 тыс. руб. (утверждённый бюджет – 8 262 135,53 тыс. руб., 
уточнённый – 15 145 992,8 тыс. руб.).  

На рис. 1 представлена структура расходов бюджета муниципального 
образования "Город Калининград" в 2012 году. 
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Рис. 1.  Структура расходов муниципального образования 
"Город Калининград" в 2012 году 
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Финансирование расходов в отчетном периоде производилось в рамках 
утвержденного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и 
сметами расходов получателей средств по казначейской системе исполнения 
бюджета. Расходы осуществлялись в структуре классификации операций сектора 
государственного управления, функциональной классификации расходов 
бюджетов РФ, с учетом дополнительных кодов в пределах годовых лимитов 
бюджетных обязательств. 

К сожалению, как мы видим, на протяжении исследуемого периода 
времени бюджет городского округа "Город Калининград" оставался 
дефицитным. 

Особенностью городского округа продолжает оставаться его высокий вес 
в экономике региона. В Калининграде проживает 46 % населения области, а по 
итогам анализируемого периода доля городского округа в соответствующих 
значениях показателей в целом по Калининградской области находится в 
пределах от 65 % (построено жилых домов) до 92 % (оборот розничной 
торговли). 

Целевым показателем обеспечения самостоятельности бюджета является 
доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме собственных 
доходов на уровне не менее 70 % в соответствии с нормами, установленными 
Бюджетным кодексом РФ. 

На рис. 2 представлена динамика доходов, расходов и дефицита бюджета 
муниципального образования "Город Калининград" за 2010-2012 гг. 

 

8147000,0

7342538,0

12298945,6
12814736,0

7582504,4
8486429,0

-339429,0 -239966,4 -515790,4
-2000000,0

0,0

2000000,0

4000000,0

6000000,0

8000000,0

10000000,0

12000000,0

14000000,0

2010 2011 2012

Доходы бюджета, тыс.руб. Расходы бюджета, тыс.руб. Дефицит бюджета, тыс.руб.
 

Рис. 2. Состояние бюджета муниципального образования 
"Город Калининград" за 2010-2012 гг. 

 
Таким образом, наиболее острыми проблемами, сдерживающими развитие 

и реализацию финансово-бюджетного потенциала муниципального образования 
"Город Калининград", являются:  

1)  отток финансовых ресурсов по вертикали и концентрация финансовых 
ресурсов на уровне Федерации и субъекта;  
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2) снижение величины собственных доходов бюджета Калининграда в 
процентах от объема промышленного производства;  

3) проводимая политика Правительства РФ и законодательные изменения 
направлений в области бюджетной и налоговой политики, которые приводят к 
сокращению налогового потенциала бюджета Калининграда;  

4) наличие тенденции снижения собственного доходного потенциала 
Калининграда, рост дефицита бюджета Калининграда и повышение его 
зависимости от региональных властей;  

5) снижение уровня исполнения бюджета Калининграда, поскольку не 
существует законодательно закрепленных норм, позволяющих муниципалитетам 
реально влиять на процесс собираемости налоговых платежей [3]. 

Целями развития финансово-бюджетного потенциала Калининграда 
являются:  

− увеличение доходной части бюджета Калининграда для реализации 
задач устойчивого развития города;  

− обеспечение финансирования расходной части бюджета для 
обеспечения социально-экономического развития Калининграда;  

− достижение бездефицитности бюджета и, как результат, снижение 
непроизводительных расходов на обслуживание долга и зависимости от 
вышестоящих уровней бюджета.  

Можно выделить две основные задачи, от эффективного решения которых 
зависит развитие финансово-бюджетного потенциала Калининграда:  

1. Развитие производственно-экономического потенциала Калининграда. 
Развивать факторы, которые являются наиболее значимыми в рамках модели 
зависимости доходов, полученных на территории Калининграда, от 
экономических факторов. На данном этапе развития экономики Калининграда 
основное внимание должно быть уделено развитию производственно-
экономического потенциала Калининграда.  

2. Развитие доходной базы бюджета Калининграда. В условиях отсутствия 
законодательно закрепленных прав, позволяющих муниципалитетам прямо 
влиять на уровень поступления налоговых доходов, необходимо расширять 
налогооблагаемую базу налогов, формирующих бюджет Калининграда. Развитие 
доходной базы бюджета Калининграда должно происходить, главным образом, 
за счет эффективного использования земли и муниципального имущества.  

Для развития доходной базы бюджета Калининграда необходимо 
предпринять следующие действия:  

1. По земельному налогу: налогообложение земель, занятых под 
многоквартирными домами; проведение оценки и инвентаризации всех земель 
Калининграда; контроль наличия правоустанавливающих документов на землю, 
оформленных в соответствии с действующим законодательством; разработка 
стимулирующего механизма выкупа хозяйствующими субъектами земель, не 
находящихся в муниципальной собственности, например, предоставление льгот 
по земельному налогу в сумме выкупа или на определенный период времени, 
что позволит значительно расширить налогооблагаемую базу в будущем; 
проведение индексации кадастровой стоимости земель на постоянной основе; 
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налогообложение в полном объеме санитарно-защитных зон предприятий 
города.  

2. По налогу на имущество физических лиц: проведение индексации 
стоимости имущества физических лиц на постоянной основе.  

3. По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности: реализация права органов местного самоуправления 
самостоятельно устанавливать элементы этого специального налогового режима 
на основе всесторонней оценки социально-экономических последствий 
принимаемых решений.  

4. По налогу на доходы физических лиц: повышение уровня оплаты труда 
и снижение "черного" фонда оплаты труда, в первую очередь, путем проведения 
агитационной и разъяснительной работы с жителями Калининграда об истинных 
причинах сокрытиях работодателями доходов работников и будущих потерях 
при исчислении размера пенсии при достижении работником пенсионного 
возраста.  

5. По неналоговым доходам:  
− проведение конкурсов и аукционов по подбору инвесторов на 

реализацию инвестиционных проектов;  
− проведение индексации кадастровой стоимости земель на постоянной 

основе, поскольку кадастровая стоимость лежит в основе расчета арендных 
платежей за землю;   

− разработка концепции развития муниципального сектора экономики 
Калининграда, в частности, за счет реновации и ввода в эксплуатацию объектов 
нового строительства по инвестиционным контрактам, с целью сохранения 
объемов муниципального нежилого фонда;  

− взыскание задолженности по арендной плате и разработка механизма 
недопущения образования задолженности, например, путем внесения в договоры 
условий о предварительном внесении арендной платы;  

− проведение инвентаризации муниципального имущества и создание 
полного реестра муниципальной нежилой недвижимости, который бы позволил 
выявить свободные площади для последующей сдачи их в аренду и обеспечил 
всем заинтересованным лицам открытый доступ к сведениям о наличии 
муниципальных помещений и сделках с ними.  

6. В целом по всей доходной базе бюджета Калининграда:  
− определение структурных приоритетов в механизме налогообложения 

за счет усиления контроля налогооблагаемых баз;  
− повышение информационного взаимодействия с Федеральной 

налоговой службой России;  
− повышение информационного взаимодействия по согласованию 

информации, передаваемой Управлением Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости по Калининградской области в налоговые органы, с 
муниципальными органами власти административных районов города; 

− наращивание налогового потенциала субъектов налоговых отношений 
без увеличения налогового бремени путем выявления скрытых 
налогоплательщиков и теневых доходов. 



 
 

 
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  № 2 ( 1 0 )   

22

Все указанные мероприятия будут способствовать грамотному 
формированию доходов бюджета муниципалитетов, укреплению финансового и 
бюджетного потенциала муниципальных образований, что позволит повысить 
эффективность использования средств на местные нужды. 
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Анализ причин формирования негативных тенденций                    

в оценочной деятельности 
 

Н. З. Минко, А. С. Дюбаров 
 
В статье говорится о такой отрасли профессиональной деятельности, как 

оценка имущества, приводятся доводы о необходимости этой специальности в 
странах с рыночной экономикой, проанализированы существующие проблемы и 
предложены пути их решения. 

 

The paper under discussion covers the sector of estimation activity and deals with a 
problems and negative trends in its development. Estimation of property is necessity for 
countries with free market economy. This research has frequently focused on the problem 
solving within a certain subject area. 
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независимая оценка имущества, ценовая дискриминация на рынке оценочных услуг, 
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саморегулирование оценочной деятельности, переход к рыночной экономике. 
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1. Краткий обзор развития оценочной деятельности в России 

 
После распада СССР в России начался переход от централизованно-

плановой экономики к рыночной. Раньше стоимость любого объекта 
собственности устанавливалась государством раз и навсегда. В связи с 
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процессами приватизации появилась необходимость в проведении независимой 
оценки стоимости имущества предприятий, без которой стало невозможным 
проведение операций по купле-продаже, кредитованию. Годами позже спрос на 
услуги оценщиков стал расти после введения требований об обязательной 
переоценке балансовой стоимости основных средств организаций. Оценка как 
новое направление рыночной инфраструктуры возникла в связи с 
необходимостью разрешения имущественных споров, в которых стороны для 
определения объективной стоимости того или иного имущества были 
вынуждены прибегать к услугам независимых ценовых арбитров. Как всегда, 
спрос породил предложение, и вскоре оценка начала бурно развиваться в 
современной России уже не только как прикладная отрасль рыночной 
экономики, но и как научно-методическое направление прикладной 
экономической науки. В настоящее время оценочная деятельность требуется во 
всех областях деловой активности. 

Целью оценки, как правило, является определение стоимости: рыночной, 
ликвидационной, кадастровой и инвестиционной. Оценка может быть 
обязательной и инициативной. Назначения же бывают самые разные: купля-
продажа, мена; передача прав собственности; проведение конкурсов, аукционов, 
торгов; аренда, лизинг; залог; внесение имущества в уставный капитал; 
определение доли имущественных прав; передача в доверительное управление; 
отражение в отчетности; оценка с целью переоценки основных фондов; 
инвестиционное проектирование; раздел, наследование, дарение; страхование; 
исчисление налогов, пошлин, сборов; приватизация; национализация; 
конфискация; возмещение ущерба; ликвидация; разрешение имущественных 
споров; коммерческая концессия. 

Официально Министерством труда и социального обеспечения профессия 
"оценщик" (эксперт по оценке) введена в конце ноября 1996 года, и 
потребовалось еще немало времени, для того чтобы придать этому роду 
деятельности именно "профессиональный" характер, создать полноценный 
законодательный механизм работы экспертов по оценке собственности. 

В 1998 году был принят Федеральный закон №135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации", который установил основы правового 
регулирования оценочной деятельности в отношении объектов оценки, 
принадлежащих Российской Федерации, ее субъектам или муниципальным 
образованиям и отдельным юридическим и физическим лицам. В 2001 году 
Постановлением Правительства Российской Федерации №519 были утверждены 
"Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной 
деятельности", которые действуют и сейчас. 

C 2008 года оценка стоимости имущества в Российской Федерации 
осуществляется в режиме обязательного саморегулирования профессиональной 
деятельности специалистов – физических лиц (в период с 2003 по 2008 г. 
контроль со стороны государства осуществлялся посредством лицензирования 
юридических лиц, предоставляющих услуги по оценке). При этом в период до 
введения обязательного саморегулирования физических лиц на рынке 
существовал и успешно развивался механизм добровольного саморегулирования 
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(общественные и некоммерческие объединения оценщиков физических и 
юридических лиц).  

Институт обязательного саморегулирования не только оценочной 
деятельности, а и иных видов профессиональной и предпринимательской 
деятельности является принципиально новым институтом для российской 
экономики, а сама концепция (доктрина) саморегулирования - предмет 
постоянного обсуждения и анализа. 

Введение режима обязательного саморегулирования оценочной 
деятельности в Российской Федерации, по сути, означало, что часть функций, 
которые были закреплены за государством, были переданы негосударственным 
(саморегулируемым) организациям в сфере оценочной деятельности. 

В соответствии с новой редакцией Федерального закона от 29.07.98 г. 
№135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" реализована 
трехуровневая система регулирования: 

I уровень - Саморегулируемые организации оценщиков (СРО), на котором 
осуществляются непосредственный контроль за профессиональной 
деятельностью оценщиков, организация развития и совершенствования 
профессиональных навыков своих членов. 

II уровень - Национальный совет по оценочной деятельности (НСОД), 
представляет собой промежуточный – второй уровень регулирования в сфере 
оценочной деятельности. Формирование такого института негосударственного 
регулирования, в принципе, предполагало создание базы для дальнейшей 
передачи функций регулирования в сфере оценочной деятельности от 
государственных органов власти на уровень негосударственного регулирования 
при обеспечении единообразия применяемых норм и правил оценочной 
деятельности на всей территории Российской Федерации.  

III уровень – Уполномоченные федеральные органы, ответственные за 
разработку и реализацию государственной политики в области оценочной 
деятельности (Минэкономразвития России) и надзор за деятельностью 
саморегулируемых организаций оценщиков (Росреестр). 

 
2. Существующие проблемы в оценочной деятельности                                            

и предполагаемые пути их решения 
 

2.1. Ценовая дискриминация на рынке оценочных услуг 
 
В условиях рыночной экономики основным способом устранения 

конкурентов является ценовая дискриминация. Этому способствуют демпинг и 
запретительное ценообразование. В последнее время на рынке оценочных услуг 
при закупках услуг в рамках государственных контрактов наблюдаются сильно 
заниженные цены на конкурсах и высокие условия при заключении контракта на 
проведение кадастровой оценки. 

Для решения этой проблемы возможны следующие мероприятия:  
− при назначении стартовых (начальных) цен учитывать принятую НСОД 

трудоемкость работ, а также после соответствующей доработки учитывать 



 
 

 
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  № 2 ( 1 0 )   

25

требования к минимальному уровню оплаты труда оценщиков в рамках 
отраслевого соглашения; 

− при подведении итогов конкурсов присваивать "ценовым" 
предложениям минимальный вес; 

− считать целесообразным выработку НСОД перечня и методологии 
определения "неценовых" показателей, учитывающихся при подведении итогов 
конкурсов; 

− в качестве антидемпинговых мероприятий ввести ограничение 
максимального уровня скидок к стартовым ценам; 

− НСОД обратиться в ФАС с просьбой об оказании методической 
поддержки в случае организации антидемпинговых расследований по 
результатам торгов. Организовать силами СРОО и НСОД практику 
"антидемпинговых" расследований с широким обсуждением результатов этих 
мероприятий; 

− публиковать на сайте НСОД информацию о торгах, их результатах. 
На сегодняшний день серьёзной проблемой в оценочной деятельности 

является недооценка труда. Правильно оценивать свой труд мешает растущее 
количество оценщиков, ежегодно появляющихся на рынке оценочных услуг 
Калининградской области, что приводит к демпингу цен, т. к. вновь испечённый 
оценщик готов и за низкую оплату выполнить ту работу, которая стоит дорого, а 
также то, что оценщики состоят в разных саморегулируемых организациях,  что, 
в свою очередь, приводит к невозможности достичь единого тарифного 
соглашения.  

Проанализируем сложившуюся ситуацию на примере стоимости услуги по 
оценке квартиры – стоимость данной услуги составляет 4000 рублей. Она не 
подлежит корректировке уже как минимум 6 лет, т. е. с 2007 года. Годовая 
инфляция при этом  ежегодно составляла до 12 %. Стоимость потребительской 
продовольственной корзины за это время также росла на 10-12 % в год, 
стоимость энергоносителей - на 9-12 % в год. Получается, что если бы данная 
услуга увеличивалась на 10 % в год, то на 2013 год она должна составлять 6442 
рубля. 

Многие скажут, что за такие деньги никто не согласится делать оценку. 
Но ведь идут и покупают подорожавший на всех заправках бензин, покупают 
подорожавшую у всех застройщиков недвижимость. Почему? Да потому, что все 
отрасли закономерно поднимают свои цены на свои товары и услуги, и у нас не 
остаётся выбора, т. к. уровень в ценах на предлагаемые товары или услуги 
разнится на 2-5 % в зависимости от качества или бренда продавца. Рынок 
оценочных услуг с каждым годом растёт, всё больше людей начинает понимать 
необходимость в подобной услуге, и это заставляет оценщиков больше работать 
за меньшие деньги. Себестоимость оказания услуги растёт, а стоимость самой 
услуги неизменна, следовательно, необходимо выполнять больший объём работ. 
Известные оценочные компании вынуждены привлекать всё большее количество 
клиентов, чтобы сохранить свой уровень рентабельности. Следовательно, 
увеличивающееся с каждым годом количество заказчиков оседает в этих 
компаниях, но ведь рынок труда ежегодно пополняется новыми оценщиками, 
которые тоже стремятся найти своих клиентов. Самый простой и доступный 
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способ - это демпинг. Если бы планомерно, с каждым годом стоимость услуг 
аргументированно поднималась, то не нужно было бы известным компаниям для 
сохранения своей рентабельности привлекать дополнительных клиентов, 
увеличивая тем самым объём работ. Данный объём работ с удовольствием бы 
выполнили вновь "рождённые" оценщики, которым не было бы надобности в 
демпинге для привлечения клиентов. 

 
2.2. Низкая квалификация основной массы оценщиков 

 
Учитывая влияние оценочной деятельности на процесс принятия 

экономических и финансовых решений собственниками имущества, к личности 
оценщика выдвигаются требования добросовестности, компетентности и 
беспристрастности. Профессия оценщика предполагает, что он должен обладать 
многими навыками и умениями, при этом опыт и квалификация имеют 
первостепенное значение. Профессиональная компетентность является 
результатом профессионального образования. 

Кроме того, кризисные явления в экономике именно в последние годы 
потребовали постоянной серьезной переработки системы как международных, 
так и национальных стандартов. Предполагается, что профессиональный 
оценщик должен постоянно повышать свой образовательный уровень, не 
декларативно, а по сути быть восприимчивым к изменениям как в методологии, 
так и в технологии проведения оценки объектов. 

Требования о надлежащей квалификации и опыте оценщика присутствуют 
практически во всех национальных стандартах и руководствах по оценке. В 
действующей редакции Федерального закона №135-ФЗ все оценщики равны и по 
уровню профессионального образования, и по уровню профессиональной 
квалификации. Практически и те, кто только получил диплом о 
профессиональной переподготовке, и те, кто имеет 20-летний опыт работ, - все 
они просто члены СРОО. Надежды на то, что профессиональная репутация и 
опыт будут как-то учитываться, к сожалению, пока являются благими 
пожеланиями. Как результат – ценовая дискриминация, о которой было сказано 
выше, крайне низкий уровень отчетов и, как следствие, "оценки по сговору". 

В результате крупные потребители услуг по оценке вводят свои системы 
аккредитаций, отборов и т. п. (АРБ, Сбербанк и т. д.), призванные обеспечить 
определенный "фильтр" при отборе оценщиков. Но и эти системы, к сожалению, 
также могут быть использованы для реализации тех или иных схем путем 
создания режима "наибольшего благоприятствования" для "своих" оценщиков. 

Наличие в разных СРОО внутренних систем добровольной сертификации 
из-за различных уровней требований к соискателям, включая и разные названия, 
больше запутывает и заказчиков, и работодателей, и самих оценщиков.  

Руководители СРОО (по крайней мере, крупных) это понимают и 
предлагают повысить уровень требований к оценщикам. У руководителей 
небольших СРОО другие проблемы: им нужно сохранить минимально 
допустимую численность членов, поэтому жестких требований они к своим 
оценщикам добровольно предъявлять не могут (по-видимому, это и является 
причиной или одной из причин конфликтов в НСОД). Кроме того, любой 
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руководитель любого СРОО объективно побаивается настаивать на введении 
жестких требований к своим оценщикам, поскольку в следующий раз его могут 
не выбрать руководителем. 

Целесообразно внести изменения в законодательство о 
саморегулировании и установить ограничение на занятие руководителями 
коллегиальных органов управления в обязательных по закону СРОО этих 
должностей не более двумя сроками в соответствии со своими уставами. 

В действующей редакции Федерального закона №135-ФЗ требования к 
профессиональному образованию оценщиков и документам об этом образовании 
фактически отсутствуют с 2007 года (не расшифрованы), при том что именно это 
профессиональное образование де-юре является допуском к профессии.  

По инерции и за отсутствием других нормативных актов оценщики 
продолжают учиться по устаревшим государственным требованиям 2000 года и 
раз в три года могут повышать квалификацию по устаревшему приказу 
Минобразования России от 2003 года. 

При этом в соответствии с Законом РФ "Об образовании" №3266-1 (часть 
9 статьи 9, введена в 2007 году) новые государственные требования к 
программам дополнительного профессионального образования могут быть 
утверждены Минобрнауки России только в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

Таким образом, и система образования в оценочной деятельности также не 
является заслоном на пути выхода на рынок низкоквалифицированных 
специалистов. 

Процессы изменения уровней образования в высшей школе (бакалавриат и 
магистратура) и ликвидация специалитета фактически означают, что 
специалистов с высшим образованием в оценочной деятельности не будет. 

Попытка введения государственной аттестации оценщиков-экспертов как 
один из механизмов повышения профессионального уровня в 2012 году вызвала 
резко негативную реакцию у части СРОО, что и послужило поводом для 
возникшего в НСОД конфликта и, в конечном счете, привело к срыву этой 
аттестации. 

 

Выводы 
 

Необходимо внести изменения в Федеральный закон №135-ФЗ в части 
обязательных государственных требований к программам дополнительного 
профессионального образования и повышения квалификации для оценщиков, 
конкретизировать требования к документам об образовании и учебным 
заведениям, обучающим оценщиков. Рассмотреть возможность в качестве 
базового уровня дополнительного к высшему профессионального образования с 
присвоением квалификации. Разработать и утвердить новые государственные 
требования к программам и в течение 2013-2015 гг. провести замещение 
действующих дипломов о профессиональной переподготовке дипломами о 
дополнительном к высшему профессиональному образованию с присвоением 
квалификации. 

Предлагается ввести требования к минимальному стажу работы в 
должности помощника оценщика для лиц, претендующих на членство в СРОО, 
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утвердить единые требования к уровням профессиональной квалификации (не 
менее трех) и соответствующих единых профессиональных званий оценщиков, 
установить единые процедуры аттестации оценщиков НСОД, единые виды, типы 
и формы квалификационных аттестатов оценщиков.  

 

2.3. Отсутствие адекватных современных систем информационно-
аналитического сопровождения оценочной деятельности 

 

Процесс оценки стоимости объекта оценки – это, в принципе, анализ всей 
доступной и достоверной информации об объекте и обработка этой информации 
на основе правил (требований, рекомендаций, алгоритмов), заложенных в 
стандартах оценки. 

Отсутствие или ограниченный доступ к информации, ее искажение или 
явная фальсификация либо заказчиком, либо оценщиком создают основную 
"питательную среду" для реализаций оценок и экспертиз "по сговору". 

К сожалению, и профессиональное сообщество, и органы 
государственного управления до недавнего времени практически не уделяли 
этому вопросу должного внимания. 

Информация о ценах сделок с объектами недвижимости, в основном, 
является закрытой и не разглашается третьим лицам. Как правило, информация 
об этих сделках недоступна, поэтому для проведения сравнительного анализа 
оценщик использует цены предложения на сравниваемые объекты. 

Аналогичная ситуация имеет место при приватизации федерального и 
муниципального имущества. Эти данные также закрыты для профессионального 
сообщества, их нельзя использовать ни для аналитики, ни для сопоставительного 
анализа при проведении оценок. 

В качестве предложения по решению данной проблемы предлагается 
разработка комплексной программы информационно-аналитического 
обеспечения стоимостного анализа в Российской Федерации. Информация и 
результаты оценок используются не только оценщиками, но и широким кругом 
иных пользователей: внутренними оценщиками и контролерами корпоративных 
заказчиков, контролирующими органами, финансовыми аналитиками и т. п. 
Учитывая, что вопросы стоимостного анализа охватывают широкий спектр 
потенциальных потребителей, реализация такой программы возможна в режиме 
государственно-частного партнерства. 
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УДК 32 
Современное состояние и проблемы финансирования 
реализации государственной молодежной политики                        

в Украине 
 

Н. В. Подобед 
 

Статья посвящена исследованию современного состояния финансирования 
реализации государственной молодежной политики в Украине. Анализируются 
механизмы финансирования трудоустройства молодежи, получения ею высшего 
образования и обеспечения жильем. Сделаны выводы о необходимости усиления 
партнерства государства с общественными молодежными организациями, 
совершенствования механизмов льготного государственного образовательного 
кредитования, а также разработки государством новой стратегии решения 
молодежной жилищной проблемы. 

 

The article is dedicated to researching the current state and problems of financing of 
realization of the state youth policy in Ukraine. Financial mechanisms in the field of youth 
employment, high education and provision of housing are analyzed. There were made 
conclusions on necessity of strengthening the state and public youth organizations 
partnership, improvement of the soft state educational lending as well as the elaboration of a 
new strategy to resolve a youth housing problem at the state level. 

 

Ключевые слова: государственная молодежная политика, фонд содействия 
молодежной политике, финансирование программ по развитию молодежи. 

Keywords: the State youth policy, Fund for youth policy, youth development 
programmes. 

 
Введение. Одними из важнейших социальных проблем молодежи, на 

решение которых нацелена государственная политика на современном этапе 
развития Украины, являются проблемы занятости и трудоустройства; 
доступности получения качественного образования; обеспечения жильем. 
Эффективное проведение государственной политики по решению социальных 
проблем молодежи невозможно без стабильного финансирования, основу 
которого составляют бюджетные поступления. Социально-экономическая 
ситуация в Украине, наличие дефицита государственного бюджета 
обусловливают необходимость анализа существующих и поиска новых 
источников финансирования молодежной политики. 

Постановка задачи. Цель статьи - исследовать современное состояние 
финансирования реализации государственной молодежной политики в Украине 
и выявить основные проблемы в этой сфере. 
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Результаты исследования. Согласно статье 5 Закона Украины "О 
содействии социальному становлению и развитию молодежи в Украине" 
финансирование мероприятий по социальному становлению и развитию 
молодежи осуществляется за счет средств государственного и местных 
бюджетов, а также других источников, не запрещенных законодательством [4]. 

С начала формирования государственной молодежной политики в 
Украине предлагались различные концепции ее финансирования. В частности, 
учеными и политиками рассматривались такие варианты: 

− создание фонда содействия молодежной политике за счет ассигнований 
в размере не менее 2 % государственного и местного бюджетов, а также из 
дополнительных источников финансирования: перечисление средств 
предприятиями, фондами, организациями при обеспечении для них льготного 
налогообложения. Распорядителями средств должны быть государственные 
органы управления по делам молодежи на государственном и местном уровнях; 

− принятие молодежных программ и финансирование мероприятий 
государственной молодежной политики в размере не менее 0,5 % от 
государственного бюджета и 0,3 % от местных бюджетов. По этой концепции 
распорядителем средств, выделяемых на осуществление государственной 
молодежной политики, должен быть Всеукраинский национальный конгресс 
молодежи (совещательный и консультативный орган при Президенте Украины).  

С самого начала зарождения государственной молодежной политики в 
Украине ее разработчики осознавали, что ее эффективное проведение 
невозможно без стабильного финансирования, основу которого составляют 
бюджетные поступления. Кроме того, постоянно велись поиски дополнительных 
источников финансирования государственной молодежной политики.  

В частности, на местном уровне большое значение придавали 
финансированию молодежных мероприятий через различные молодежные 
фонды, ожидаемыми источниками формирования которых назывались 
добровольные отчисления предприятий, гранты международных организаций, 
поступления от благотворительных фондов. 

В настоящее время финансирование мероприятий государственной 
молодежной политики осуществляется в рамках выполнения Государственной 
целевой социальной программы "Молодежь Украины" на 2009-2015 годы. 
Средства на социальное становление и развитие молодежи утверждаются 
Верховным Советом Украины. Распорядителем этих средств является 
специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти, в 
настоящее время - Государственная служба молодежи и спорта Украины в 
составе Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.  

Прогнозные объемы и источники финансирования названной выше 
программы на период 2013-2015 годов приведены в табл. 1. 

Данные таблицы свидетельствуют, что прогнозные объемы 
финансирования программы "Молодежь Украины" с каждым годом 
увеличиваются. В 2015 году они составят 32634,3 тыс. грн., что на 11,5 % 
больше, чем в 2013 году. При увеличении абсолютных сумм финансирования 
соотношение между бюджетным финансированием и финансированием из 
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других источников остается неизменным: доля государственного бюджета в 
общей сумме составляет 83,2 %. 

Тaблица 1 
Прогнозные объемы и источники финансирования Государственной 

целевой социальной программы "Молодежь Украины"  
на 2013-2015 годы [7] 

 

Источники финансирования 2013  
год 

2014  
год 

2015  
год 

Отклонение 
(2015-2013), +, - 
тыс. грн. % 

Всего финaнсирования, тыс. грн. 29267,7 30951,0 32634,3 +3366,6 +11,5 
в. т. ч.      

государственный бюджет 24351,0 25751,0 27151,0 +2800,0 +11,5 
другие источники (местные 

бюджеты, гранты международных 
организаций) 

4916,7 5200,0 5483,3 +566,6 +11,5 

Доля государственного бюджета в 
общей сумме, % 

83,2 83,2 83,2 - х 

 
В последние годы учеными и политиками декларируется отход от 

патерналистской модели государственной политики в отношении молодежи. 
Признано, что осуществление систематических мероприятий государственными 
учреждениями за счет бюджетных средств недостаточно эффективно. 
Оптимальным вариантом является "налаживание сотрудничества органов 
государственной власти и органов местного самоуправления с общественными и 
благотворительными организациями" [7].  

В 2011 году в Украине был утвержден "Порядок проведения конкурса по 
определению программ (проектов, мероприятий), разработанных 
общественными организациями и творческими союзами, для выполнения 
(реализации) которых предоставляется финансовая поддержка". Согласно 
Порядку, конкурсные предложения могут подаваться общественными 
организациями не позднее чем за два года до объявления конкурса. В 
конкурсной документации указываются [8]: 

− цели и приоритетные задачи, которые соответствуют национальным 
или региональным программам и на реализацию которых должны направляться 
программы (проекты), представляемые для участия в конкурсе; 

− перечень видов деятельности, которые могут быть поддержаны 
организатором конкурса, их целевая аудитория; 

− описание и смета расходов, необходимых для выполнения программы. 
После определения молодежной общественной организации - победителя 

конкурса с ним заключается договор о выполнении программы с указанием 
исполнителей и объемов финансирования. Общественная организация -
победитель конкурса принимает участие в софинансировании программы 
(проекта) в размере, установленном организатором конкурса (но не менее чем  
25 % от необходимого объема финансирования). После выполнения программы 
организация подает организатору конкурса в месячный срок итоговый отчет о 
выполнении договора и объеме использованных бюджетных средств. 
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Украинское государство декларирует обеспечение широкой поддержки 
деятельности общественных молодежных организаций. Вместе с тем, в стране 
чрезвычайно медленно внедряются современные технологии социального 
партнерства молодежных организаций с государственными структурами. Для 
расширения участия молодежных общественных организаций в решении 
социальных проблем следует изучать и внедрять зарубежный опыт. Такое 
сотрудничество должно строиться в рамках социального заказа на основе 
заключения социальных контрактов между органами исполнительной власти и 
молодежными общественными объединениями [14]. 

Важным направлением государственной политики по решению 
социальных проблем молодежи является обеспечение ее занятости и 
трудоустройства. Частичное решение этой проблемы предусматривает 
выделение из государственного бюджета дотаций работодателям для 
обеспечения молодежи первым рабочим местом. В 2010 году сумма дотаций 
составляла 10,0 млн грн., а в 2011 и 2012 годах – по 25,0 млн грн. [1-3]. 
Следовательно, можно сделать вывод об увеличении объемов финансирования в 
2012 году, по сравнению с 2010 годом, в 2,5 раза.  

Вместе с тем, удельный вес нетрудоустроенных выпускников школ и 
высших учебных заведений в общей численности безработных продолжает 
оставаться высоким (рис. 1). 

 
Рис. 1. Удельный вес нетрудоустроенных после окончания 

общеобразовательных и высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации 
в общей численности безработных, % [11]  

 
Как видим, в 2009 году в общей численности безработных 

нетрудоустроенные после окончания общеобразовательных и высших учебных 
заведений I-IV уровней аккредитации составляли 14,1 %. В последующие годы 
происходит рост данного показателя (до 18,7 % в 2011 году) и незначительное 
его снижение в 2012 году. 

Анализ статистической информации о состоянии финансирования 
высшего образования в Украине свидетельствует об увеличении абсолютных 
объемов государственного финансирования этой сферы (рис. 2). 
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Рис. 2. Расходы государственного бюджета Украины на высшее образование  

за период 2010-2012 годов, млн грн. [1-3] 
 
В 2012 году расходы государственного бюджета на подготовку кадров 

высшими учебными заведениями I-IV уровня аккредитации составляли 16856,3 
млн грн., a в 2010 году – 13983,2 млн грн., то есть прирост увеличения объемов 
государственного финансирования высшего образования составил за три года 
20,5 %. Вместе с тем, анализ показывает, что доля расходов на финансирование 
высшего образования в ВВП страны уменьшилась (табл. 2). 

Таблица 2 
Доля расходов государственного бюджета на высшее образование в ВВП 

Украины за период 2010-2012 годов 
 

Показатели 
Годы Отклонение, +, - 

2010 2011 2012 абсол. % 
Вaловой внутренний продукт, млрд 
грн. 

1082,6 1302,1 1400,0 +317,4 +29,3 

Государственные расходы на 
высшее образование, млрд грн. 

14,0 15,1 16,9 +2,9 +20,7 

Удельный вес государственных 
расходов на высшее образование в 
ВВП, % 

1,3 1,2 1,2 -0,1 х 

 
В 2010 году государственные расходы на финансирование высшего 

образования составляли 1,3 % ВВП, а в 2012 году они сократились и составили 
1,2 % валового внутреннего продукта. При росте ВВП на 29,3 % объемы 
государственного финансирования высшего образования увеличились на 20,7 %. 
В последние годы в Украине прием студентов на получение образовательно-
квалификационного уровня специалиста и магистра за счет средств физических 
и юридических лиц составляет 65-70 % от общего числа принятых.  
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Большинство выпускников школ вынуждены поступать на платное 
обучение в государственных или частных вузах. При этом распространенной 
стала вторичная занятость студентов, что отрицательно влияет на качество их 
обучения. По результатам социологического исследования "Вторичная занятость 
студенческой молодежи г. Киева", проведенного Государственным институтом 
семейной и молодежной политики в сентябре 2012 года, 24 % опрошенных 
работали на третьем курсе, 36 % на четвертом курсе и 45 % на пятом курсе. 
Основными причинами, побудившими студентов к работе, 54 % опрошенных 
назвали необходимость зарабатывать себе на жизнь, 16 % - желание помочь 
родителям, 12 % - необходимость платить за обучение [10]. 

Во многих странах проблему равного доступа молодежи к высшему 
образованию решают с помощью льготного государственного образовательного 
кредитования. В европейских странах и странах Балтии предоставляются 
государственные кредиты на получение высшего образования, в США действует 
как государственное, так и коммерческое кредитование, в Восточной Азии 
кредиты, в основном, имеют коммерческий характер. 

В Украине государственная форма кредитования высшего образования 
существует с 2000 года. На сегодняшний день порядок кредитования 
определяется постановлением Кабинета министров Украины от 16 июня 2003 
года №916 "Об утверждении Порядка предоставления целевых льготных 
государственных кредитов для получения высшего образования" с изменениями 
от 07.09.2011 года [6]. Согласно постановлению, право на получение кредита 
имеют молодые граждане в возрасте до 28 лет, которые успешно сдали 
вступительные экзамены или учатся на любом курсе высшего учебного 
заведения, функционирующего на территории Украины. Кредиты 
предоставляются на 15 лет с уплатой 3 % годовых.  

Анализ ситуации с развитием этой формы социальной защиты 
студенческой молодежи свидетельствует, что система государственного 
кредитования получения высшего образования в Украине практически не 
работает. Так, по данным Министерства образования и науки Украины на 
условиях льготного государственного кредитования высших учебных заведений 
в 2006/2007 учебном году обучалось всего 2724 студента. За период 2006-2010 
годов ежегодные бюджетные суммы целевых льготных государственных 
кредитов гражданам для получения высшего образования составляли 14,7 млн 
грн., в 2011 году - 5,3 млн грн., a в 2012 году - 5,0 млн грн. [12]. 

Следовательно, объемы льготного кредитования образования 
уменьшились в 2012 году в 2,9 раза, что связано с наличием значительного 
дефицита государственного бюджета. При отсутствии бюджетных средств для 
решения этой проблемы следует разработать более эффективные механизмы 
кредитования получения образования, используя зарубежный опыт в этой сфере. 

Одной из актуальных социальных проблем украинской молодежи является 
проблема обеспечения жильем. Отсутствие приемлемых жилищных условий 
молодых семей приводит к ряду негативных последствий социально-
экономического характера и является первой причиной демографического 
кризиса вследствие разводов и снижения рождаемости. 
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Степень обеспеченности молодежи жильем в Украине сегодня очень 
низкая: только 33 % молодых семей живут в отдельных квартирах (для всех 
семей этот показатель составляет 56,3 %), 11 % проживают в коммунальных 
квартирах, 14 % снимают квартиры, 10 % живут в общежитиях, 1 % - в 
неприспособленных помещениях. Около 31 % молодых семей вообще не 
обеспечены жильем. Из 2,5 млн молодых семей в Украине около 800 тыс. 
нуждаются в улучшении жилищных условий, в то же время именно в этих 
семьях рождается до 80 % детей [15]. 

Проблема жилья для молодежи в Украине решалась путем выполнения 
Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 годы, 
утвержденной Постановлением КМУ № 1089 от 29.07.2002 г. [5]. Содействие 
молодежному жилищному строительству осуществляется через Государственное 
специализированное финансовое учреждение "Государственный фонд 
содействия молодежному жилищному строительству" при Кабинете министров 
Украины. Молодые семьи получают государственные долгосрочные льготные 
кредиты, a также целевые адресные компенсации по кредитам коммерческих 
банков как на строительство, так и на приобретение жилья на вторичном рынке. 

Однако на протяжении последних лет наблюдается тенденция к 
уменьшению ассигнований на долгосрочное льготное кредитование молодых 
семей на строительство или приобретение жилья. Кроме того, стоимость 
строительства и стоимость жилья на вторичном рынке также ежегодно растут, 
вследствие чего уменьшается количество молодых семей, которые получают 
льготные долгосрочные кредиты. Названная Программа обеспечения молодежи 
жильем фактически не выполнялась вследствие недофинансирования из 
государственного бюджета. Так, объемы введенного в эксплуатацию жилья за 
период 2002-2010 годов составили лишь 12 % от запланированных [13]. 

Обобщая существующие в стране проблемы обеспечения молодежи 
жильем, стоит отметить, что на сегодняшний день назрела необходимость в 
разработке государством новой стратегии решения молодежной жилищной 
проблемы. Как свидетельствует опыт зарубежных стран, роль государства не 
сводится только к законодательной поддержке, созданию соответствующей 
общей рыночной среды и других общеэкономических факторов. Государство, 
используя различные рычаги, должно принимать участие в ипотечных схемах, 
используя жилищную ипотеку как инструмент решения тех или иных задач. 

В этой связи актуальной является новая социальная инициатива 
Президента Украины относительно удешевления стоимости ипотечных кредитов 
для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов 
утвержден Постановлением Кабинета министров Украины от 25 апреля 2012 г. 
№343. Он предусматривает частичную компенсацию процентов по кредитам, 
полученным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья в 
объектах незавершенного строительства. Первый взнос заемщика утвержден на 
уровне не более 25 % от суммы кредита, максимальная ставка на момент выдачи 
кредита -16 % годовых, из которых государство компенсирует 13 % [9]. При 
условии реального функционирования такого механизма станет возможным 
улучшение жилищных условий молодых граждан. 
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Следовательно, можно говорить о некотором улучшении ситуации с 
решением молодежной жилищной проблемы. Однако объемы финансирования 
молодежного жилищного строительства пока недостаточны для удовлетворения 
потребности всех молодых граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Это требует совершенствования механизмов привлечения 
дополнительных источников средств для реализации программы кредитования 
молодежи на строительство (реконструкцию) жилья. 

Выводы. Исследование состояния финансирования государственной 
молодежной политики в Украине свидетельствует о недостаточном 
финансировании программ и мероприятий по становлению и развитию 
молодежи, неэффективности использования бюджетных средств, недостаточном 
развитии механизмов внебюджетного финансирования государственной 
молодежной политики. 
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УДК 330.341  
Методика управления финансовыми рисками 

инновационного проекта  
 

М. В. Романовский, Д. Д. Шкута 
 

Стратегия инновационного развития, провозглашенная на высшем 
государственном уровне, требует усилий со стороны всех участников 
инновационного процесса, и, прежде всего, предприятий реального сектора – 
именно они должны стать непосредственными исполнителями крупномасштабных 
инновационных проектов, в том числе и нести риски, связанные с их реализацией. В 
статье содержатся некоторые предложения по формализации процедур риск-
менеджмента для предприятий, реализующих инновационные проекты, в том числе 
приводятся методы финансирования рисков.  

 

The strategy of innovative development requires efforts from all participants of 
innovation process, and, first of all, enterprises - they must become the immediate 
perpetrators of large-scale innovative projects, including the risks associated with their 
implementation. This article provides some suggestions on formalization of risk management 
procedures for enterprises implementing innovation projects, including the methods of 
financing risks. 

 

Ключевые слова: инновационный проект, управление рисками, методы 
финансирования рисков, имитационное моделирование. 

Key words: innovative project, risk management, methods of financing risks, 
simulation. 
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Введение 
 

В России в настоящее время практика управления рисками 
распространена, в основном, только в финансовых компаниях, при этом 
формирование полноценных систем риск-менеджмента в сегменте финансового 
рынка еще не завершено, способствовать его завершению будет создание 
мегарегулятора [1]. Таким образом, для финансового сектора есть все 
предпосылки к эффективному использованию риск-менеджмента: императивные 
- необходимость перехода на стандарты Basel II для банков и, в связи с 
созданием мегарегулятора на базе ЦБ, – необходимость создания риск-
подразделений и разработка регламентирующей документации для других 
сегментов финансового рынка, а также прямая заинтересованность самих 
финансовых компаний в развитии эффективных систем риск-менеджмента.  

В то же время для предприятий реального сектора нет ни существующей, 
хотя бы адаптированной нормативной базы в части регламентирования процедур 
риск-менеджмента, ни законодательных инициатив в части обоснования 
необходимости развития практики управления рисками на предприятиях. Да и, 
что касается инициативы самих предприятий, то, как показывают исследования, 
большинство компаний реального сектора не проявляют должной 
заинтересованности в развитии собственных систем риск-менеджмента. Такая 
беспечность как со стороны законодателя, так и со стороны самих 
представителей бизнеса в отношении необходимости развития  практики 
управления рисками видится особенно непростительной в условиях 
провозглашения курса на инновационное развитие и необходимость в связи с 
этим реализации крупномасштабных инновационных проектов в реальном 
секторе. 

Отметим принципиальные особенности риск-менеджмента 
инновационных проектов: 

− априорная высокая неопределенность реализации и результатов;  
− высокая взаимообусловленность и цикличность в реализации 

финансовых и нефинансовых рисков;  
− высокая сложность организации эффективного управления рисками и 

первопричинность финансовых рисков с точки зрения финансового управления. 
Таким образом, необходимость разработки концепций, алгоритмов, 

процедур, методик организации корпоративного риск-менеджмента в 
современных условиях является крайне актуальной, в том числе и в 
авиадвигателестроении. В связи с этим, в настоящем исследовании были 
разработаны основные аспекты проведения качественного анализа рисков 
инновационных проектов, включая основные элементы системы корпоративного 
риск-менеджмента, количественного анализа рисков, в том числе имитационное 
моделирование рисков по бизнес-процессной модели инновационного проекта. 
Предложенные в рамках настоящего исследования концепции организации 
управления рисками инновационных проектов были апробированы в ходе 
подготовки к реализации инновационного проекта по созданию авиационного 
вертолетного двигателя.  
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Разработка методики управления рисками инновационного проекта 
 

Метод имитационного моделирования для количественной оценки рисков 
инновационных проектов для целей настоящего исследования выбран 
неслучайно. Именно этот метод дает возможность учесть многочисленные и 
трудно формализуемые факторы риска инновационного проекта. Проведенный 
анализ существующих методов количественной оценки риска инновационного 
проекта на основе имитационного моделирования выявил ограниченность их 
результатов в случае моделирования по традиционной схеме. В связи с этим был 
разработан механизм применения имитационной модели, основанной на 
информационной модели бизнес-процессов [2]. 

Под бизнес-процессом будем понимать последовательность 
взаимосвязанных работ, выполняемых в рамках реализации инновационного 
проекта. 

Оценка рисков инновационного проекта должна проводиться по трем 
основным направлениям: 

− оценка риска неопределенности реализации инновационного проекта; 
− оценка вероятностей прекращения и других сценариев развития 

инновационного проекта; 
− оценка убытков от реализации факторов риска. 
Методика решения задачи достоверной оценки вероятностей сценариев 

развития инновационного проекта предполагает использование статистических 
данных о реализации аналогичных инновационных проектов, а также экспертной 
оценки вероятностей. 

В качестве критерия оценки эффективности инновационного проекта, 
значение которого будет моделироваться в ходе проведения имитационных 
экспериментов, был выбран чистый денежный поток проекта (этапов, бизнес-
процессов проекта) - NCF, причем учет неопределенностей и рисков реализации 
инновационного проекта предлагается производить в составе денежных потоков 
инновационного проекта, а не ставки дисконта. 

Для целей настоящей работы предлагается использовать имитационную 
стохастическую модель с включением в нее определенных авторами риск-
переменных. Для проведения имитационного моделирования модель денежного 
потока была построена следующим образом: 

Модель NCF на инвестиционной стадии 
 

NCF = -Затраты на реализацию этапов инновационного проекта +  
Поступления источников финансирования  проекта +  

Поступления источников финансирования рисков проекта 
Представленные в агрегированном виде составляющие чистого денежного 

потока проекта на инвестиционной стадии и будут выступать в качестве риск-
переменных при проведении имитационного моделирования. 

Определив риск-переменные, которые будут варьировать в ходе 
имитационного моделирования, вернемся к изложению логики предлагаемого 
механизма имитационного моделирования бизнес-процессов инновационного 
проекта и рассмотрим ее более подробно. 
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Метод построения информационной модели бизнес-процессов 
инновационного проекта позволяет представить в формализованном виде 
различные сценарии реализации проекта с учетом реализации/нереализации 
рисков. 

Моделирование существующих бизнес-процессов инновационных 
проектов осуществляется в рамках действующего механизма управления 
инновационным проектом с учетом выявленных факторов риска.  

Каждый бизнес-процесс характеризуется следующими параметрами: 
1. Наименование. 
2. Планируемая продолжительность. 
3. Планируемая стоимость. 
4. Реквизиты исполнителей. 
5. Планируемые объемы ресурсов каждого вида. 
6. Коэффициенты вариации риск-переменных каждого бизнес-процесса 

для определения диапазона их колебания. 
7. Коэффициенты корректировки сроков, стоимости выполнения работы и 

объемов требуемых материальных ресурсов (только для работ, которые 
предполагают возможность повторного выполнения.) Коэффициенты 
корректировки определяются экспертно или на основе статистической 
информации по аналогичным проектам. 

Основным этапом имитационного моделирования является этап 
проведения имитационных экспериментов. Для каждого сценария производится 
оценка сроков реализации бизнес-процессов, определяются объемы работ, 
выполняемые в рамках бизнесов-процессов, рассчитываются совокупные 
затраты проекта.  

Процедура моделирования заключается в выполнении следующих 
основных шагов: 

− построение информационной модели бизнес-процессов проекта;   
− идентификация основных рисков в соответствии с предложенной 

классификацией на каждом этапе инновационного проекта; 
− определение риск-переменных для рассматриваемого проекта: общих – 

для всего проекта (для каждого этапа, для всех бизнес-процессов) и 
специальных, присущих только определенным бизнес-процессам; 

− моделирование сценариев развития бизнес-процесса в случае 
реализации рисков и расчет корректирующих коэффициентов срока и стоимости 
конкретного бизнес-процесса и всего проекта;   

− выбор метода управления рисками инновационного  проекта и 
корректировка имитационной модели; 

− проведение имитационных экспериментов и оценка инновационного 
риска. 

Выбор эффективных инструментов управления рисками инновационного 
проекта определяется многими факторами: отраслевой спецификой; 
внутренними особенностями функционирования предприятия, такими как: 
степень финансовой устойчивости, уровень автоматизации производства, 
квалификация персонала; и, безусловно, спецификой реализуемого 
инновационного проекта, в том числе: степенью инновационности и сложности; 
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продолжительностью; этапом реализации; источником финансирования; ценой 
привлеченного капитала; территориальной распределенностью участников и др. 
На основе анализа перечисленных параметров на предприятии  должна 
разрабатываться, а затем внедряться система управления рисками 
инновационного проекта. В настоящей работе при разработке механизмов и 
инструментов управления рисками инновационного проекта были учтены 
следующие факторы: источник финансирования, этап реализации и 
идентифицированные виды рисков. 

В качестве принципов, на основе которых будет сформирована модель 
управления рисками, определены этапы реализации и источники 
финансирования инновационного проекта, а также объекты воздействия рисков.  

В соответствии с принципом этапа реализации инновационного проекта 
предлагается проводить идентификацию и классификацию его рисков.  

Принцип источника финансирования означает учет особенностей 
привлеченного для финансирования инновационного проекта механизма 
финансирования, являющегося одновременно источником риска и 
определяющего возможные финансовые инструменты управления рисками 
проекта.  

Таким образом, в соответствии с разработанной моделью управления 
рисками инновационного проекта проводится декомпозиция этапов проекта по 
созданию новой техники на отдельные научно-производственные бизнес-
процессы (этапы инновационного проекта), внутри которых выделяются задачи 
(работы инновационного проекта), являющиеся источниками высоких рисков, и 
разрабатываются инструменты управления выявленными рисками.  

 

Обоснование эффективности разработанной схемы финансирования  
рисков инновационного проекта по созданию вертолетного               

авиационного двигателя 
 

Разрабатывая основные положения настоящего исследования: бизнес-
процессную модель инновационного проекта, систему показателей оценки 
рисков, методы управления рисками инновационного проекта, в том числе 
методы финансирования рисков, корпоративную политику управления рисками 
инновационного проекта, будем исходить из того, что для обеспечения 
проведения наиболее эффективных мероприятий, осуществляемых, прежде 
всего, финансово-экономической службой предприятия по управлению 
финансовыми рисками инновационных проектов, необходимо, чтобы 
содержание инновационного проекта, даже технически сверхсложного, было 
понятно широкому перечню заинтересованных лиц. Так, если предложить 
инвестору или финансовому консультанту, как стейкхолдерам проекта, для 
анализа финансовых рисков обычный аванпроект, или эскизный проект 
разработки нового двигателя, или календарный план работ проекта, то объемные 
документы, содержащие, в основном, только техническую информацию, 
вероятнее всего, не будут понятны данным категориям стейкхолдеров, и 
проведение анализа финансовых рисков инновационного проекта окажется 
невозможным. Поэтому при разработке методологии управления финансовыми 
рисками инновационных проектов первоочередной задачей является 
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максимально возможная унификация их содержания. Учитывая то, что каждый 
инновационный проект является уникальным, так же как и наполнение его 
этапов работами, и принимая во внимание обоснование целесообразности 
использования бизнес-процессного подхода для моделирования этапов 
инновационного проекта, приведенное выше, авторами совместно с 
инженерами-конструкторами и другими специалистами ОАО "Климов" были 
разработаны типовые бизнес-процессы инновационного проекта по созданию 
нового двигателя. Основой для составления типовых бизнес-процессов стали 
календарные планы работ пяти инновационных проектов, 
реализованных/реализуемых на предприятии. 

В разработанной типовой бизнес-процессной модели инновационного 
проекта названия бизнес-процессов эквивалентны названиям этапов 
инновационного проекта и сохранены в полном объеме: разработка аванпроекта 
двигателя; разработка эскизного проекта, выпуск КД на двигатель; подготовка 
производства для изготовления первого опытного образца; изготовление 
опытных образцов двигателей для проведения испытаний и выполнения 
комплекса работ в обеспечение первого запуска в составе основного объекта; 
проведение испытаний; сертификационные работы/проведение ГСИ (МВИ). Что 
касается наполнения этапов проекта работами, то их перечень внутри бизнес-
процессов был укрупнен до наиболее содержательных и критичных с точки 
зрения анализа рисков. Полученная бизнес-процессная модель инновационного 
проекта позволила унифицировать анализируемые проекты и сопоставить 
затраты по ним.  

Составив перечень типовых бизнес-процессов инновационного проекта, 
следующей задачей стало выявление наиболее рисковых работ для каждого 
проекта в рамках данных бизнес-процессов – проведение качественного анализа 
рисков проекта. Для этого были разработаны и впоследствии заполнены 
инженерами-конструкторами риск-регистры и матрицы рисков анализируемого 
инновационного проекта по разработке авиационного вертолетного двигателя. 
Анализ заполненных форм позволил выявить наиболее рисковые этапы и работы 
рассматриваемого инновационного проекта, а также конкретные виды рисков и 
примерную оценку их негативного влияния на результаты проекта.  Так, средние 
баллы проекта в соответствии с предложенной шкалой оценки по критериям 
вероятность реализации риска/убыток от реализации для всех этапов составили 
3,03/2,96 (=8,97). Таким образом, уже на основе экспертных оценок как элемента 
качественного анализа можно  констатировать высокую вероятность реализации 
рисков анализируемого инновационного проекта, особенно на некоторых этапах, 
и возникновение высоких убытков (30 % - 70 %-ное превышение бюджета) в 
результате их реализации. 

На основе риск-регистров был составлен реестр основных рисков проекта, 
включающих 32 различных наименования рисков, реализацией которых с 
большей или меньшей вероятностью будет сопровождаться осуществление 
проекта. Бóльшая часть этих рисков носит нефинансовый характер, но при этом 
может привести к значительным финансовым потерям. 

Кроме того, проанализировав заполненные риск-регистры, было 
выявлено, что наиболее критичными работами проектов по созданию новых 
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двигателей, в том числе рассматриваемого, являются, прежде всего, все виды 
испытаний, особенно специспытания, а также работы этапа "подготовка 
производства для изготовления первых опытных образцов". 

При этом убыток от реализации рисков и стоимость мероприятий по их 
устранению оцениваются экспертами для данного проекта в 40-60 % от 
первоначальной стоимости проекта. 

Очевидно, что технические риски находятся вне компетенции финансовой 
службы, поэтому и управление затратами вследствие их реализации не может 
осуществляться финансистами. Диапазон колебаний данной риск-переменной 
был определен нами на основе исторических данных по реализации проектов 
НИОКР на предприятии. Проанализировав колебания стоимости этапов (бизнес-
процессов) по имеющимся проектам, мы рассчитали коэффициенты 
корректировки затрат на реализацию каждого этапа. В результате было 
получено, что наибольший коэффициент корректировки стоимости работ имеют 
этапы по испытанию двигателей, для которых уже при качественном анализе 
были выявлены самые высокие технические триггеры рисков.  

Значительные колебания затрат и, следовательно, увеличение 
отрицательного денежного потока по операционной деятельности при 
необеспечении соответствующего увеличения притоков по финансовой 
деятельности в течение срока реализации проекта могут привести к 
необходимости приостановки или вовсе невозможности продолжать реализацию 
проекта вследствие значительной нехватки или отсутствия источников 
финансирования. При этом необходимо учитывать, что приостановки в 
реализации проекта на некоторых работах могут приводить к значительным 
финансовым потерям, таким образом, реализация одного риска может 
раскручивать спираль реализации рисков. Для предотвращения возникновения 
эффекта домино в реализации рисков инновационного проекта необходимо, в 
первую очередь, минимизировать вероятность и/или негативные последствия 
реализации нефинансовых триггеров риска. Но так как непосредственными 
разработчиками и исполнителями мероприятий по минимизации вероятности 
и/или негативных последствий реализации нефинансовых рисков являются 
различные службы предприятия, то финансово-экономическая служба в данных 
обстоятельствах для обеспечения эффективного проведения таких мероприятий 
может выступать только в качестве их инициатора и контролера.  

В случае, если мероприятия других подразделений предприятия по 
минимизации вероятности и/или негативных последствий реализации факторов 
(триггеров) риска оказались недостаточно эффективными, их реализация может 
привести к значительным финансовым потерям и, следовательно, увеличению 
затрат на осуществление проекта. При таком развитии событий центральной 
проблемой становится управление финансовыми рисками, прежде всего, риском 
нехватки и приостановки финансирования, которые могут дальше раскручивать 
спираль реализации рисков. На данном этапе осуществления корпоративного 
риск-менеджмента разработчиком и исполнителем мероприятий по управлению 
рисками выступает финансовая служба предприятия, и главной целью ее 
мероприятий является недопущение сбоев в финансировании проекта.  
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При планировании объемов и схемы финансирования инновационного 
проекта необходимо учитывать возможные отклонения стоимости этапов 
вследствие реализации рисков. Исторический анализ отклонений затрат на 
осуществление этапов проекта позволяет оценить и объемы необходимых 
резервных источников финансирования. Таким образом, получив и 
проанализировав данные по отклонениям фактических затрат, главной задачей 
финансово-экономической службы предприятия становится разработка схемы 
обеспечения инновационного проекта достаточными источниками 
финансирования на протяжении всего срока его реализации.  

Выше уже была приведена концепция о том, что каждому этапу 
инновационного проекта соответствуют определенные методы финансирования 
рисков. Опустим здесь перечисление и подробное рассмотрение всех возможных 
методов управления рисками, в том числе методов финансирования рисков 
инновационного проекта, тем более что применительно к анализируемому 
предприятию может быть использована только часть из них, в том числе: 
создание страхового фонда участников проекта, создание резервов, а также 
коммерческое страхование рисков и привлечение средств институтов 
инновационного развития.  

Приведем возможные методы финансирования рисков инновационных 
проектов для рассматриваемого предприятия (таблица). 

 

Схема этап реализации – метод финансирования риска 
 

Этап реализации Метод финансирования рисков 
НИР Резервы, Страховой фонд участников инновационного проекта 

ОКР 
Резервы, Страховой фонд участников инновационного 
проекта, Коммерческое страхование, Привлечение средств 
институтов развития 

Освоение 
Резервы, Страховой фонд участников инновационного 
проекта, Коммерческое страхование 

Коммерциализация 
Резервы, Страховой фонд участников инновационного 
проекта, Коммерческое страхование 

Серийное производство Резервы, Коммерческое страхование 
 
Разработав и проанализировав схему финансирования проекта с учетом 

рисков, получили, что бюджеты нескольких этапов анализируемого 
инновационного проекта при принятых допущениях к оценке стоимости этапов с 
учетом рисков оказываются дефицитными. Для определения наиболее 
вероятных объемов нехватки/дополнительного финансирования этапов было 
проведено имитационное моделирование чистого денежного потока этапов. 

Согласно данным, полученным по результатам имитационного 
моделирования, общий объем дефицита финансирования этапов, рассчитанный 
по средним значениям, может составить 10 % от первоначальной стоимости 
проекта, тогда как по результатам качественного анализа, проводимого без учета 
методов финансирования рисков, убыток от реализации рисков оценивался в 40-
60 % от первоначальной стоимости проекта. При этом наиболее значительная 
нехватка средств может возникнуть на этапе "Подготовка производства для 
изготовления первых опытных образцов". Максимальный дефицит средств по 
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проекту, который может возникнуть в результате одновременной реализации 
всех учтенных рисков, составляет 108 % от первоначальной стоимости проекта.   
Несмотря на то, что в целом в течение всего срока реализации проекта 
существует вероятность (52 %) возникновения дефицита финансовых ресурсов, 
тем не менее, при условии использования методов финансирования рисков, 
предложенных применительно к анализируемому проекту, с 75 %-ной 
вероятностью можно утверждать, что этот дефицит не превысит своего среднего 
значения. Необходимость привлечения дополнительного внешнего 
финансирования проекта в таком объеме в течение двух лет (таков срок 
реализации проекта) не является критичным для рассматриваемого предприятия.  

 
Заключение 

 
Проведенное эмпирическое исследование позволило доказать 

эффективность разработанной схемы управления и финансирования рисков 
инновационного проекта по созданию авиационного двигателя, реализация 
которой позволит минимизировать риски возникновения дефицита 
финансирования в течение всего срока реализации проекта, а значит, сделать 
осуществление проекта безопасным от разворачивания цикличности в 
реализации рисков и в целом значительно снизить риски его реализации. 

Особенности рассматриваемого предприятия, а именно: 100 % 
государственное участие в акционерном капитале, принадлежность к оборонной 
отрасли и поэтому преимущественное выполнение проектов НИОКР военного и 
реже двойного назначения, преобладающее финансирование таких проектов из 
государственного бюджета делают его не совсем универсальным примером для 
анализа методов управления и финансирования рисков инновационных 
проектов. Однако тот факт, что на сегодняшний день большинство крупных 
предприятий, а только такие предприятия могут реализовывать инновационные 
проекты, способные привести к реальным сдвигам в российской экономике, 
полностью или частично находятся в государственной собственности, а также 
сохраняющаяся актуальность и эффективность трансфера инноваций позволяют 
говорить о значительной теоретической и практической пользе настоящего 
исследования для целей управления финансовыми рисками инновационных 
проектов.  
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УДК 338(470) 
Обобщение прогнозных макроэкономических параметров  

для разработки областного бюджета на 2014 год                            
и на период 2015-2016 годов 

 
Л. И. Сергеев, М. А. Гузеев 

 
В статье анализируются  вопросы прогнозирования макроэкономических 

показателей социально-экономического развития Калининградской области во 
взаимосвязи с прогнозом основных характеристик областного бюджета. 
Рассмотрены предпосылки для улучшения системы прогнозирования  социально-
экономических показателей региона. 

 

This article examines the issues of forecasting macroeconomic indicators of socio-
economic development of the Kaliningrad region in conjunction with the main characteristics 
of the forecast of the regional budget. The preconditions for improving the forecasting system 
of socio-economic indicators in the region. 

 

Ключевые слова: бюджет, прогнозирование, макроэкономические показатели, 
доходы, динамика, развитие, экономика, бюджетирование. 

Keywords: the budget, forecasting, macroeconomic indicators, income dynamics, 
development, economics, budgeting. 

 

Макроэкономические условия разработки прогноза социально-
экономического развития Калининградской области на 2014 год и на период до 
2018 года (далее Прогноз) характеризуются замедлением экономического роста. 
Если в 2012 году прирост ВРП Калининградской области, по оценке 
Министерства экономики Калининградской области, составил 3,8 %, то в 2013 
году, на фоне замедления экономического роста по РФ в целом, ожидается на 
уровне 2,1 %. Динамика развития региональной экономики в значительной 
степени испытывает влияние внешнеэкономических условий, характеризуемых 
нестабильностью состояния и неопределенностью тенденций мировой 
экономики при ослаблении экономической активности и усилении рисков 
замедления роста.  

Анализ макроэкономических показателей развития Калининградской 
области, прогнозируемых на 2014-2016 годы,1 проведен по следующим 
направлениям:  

− на надежность основных параметров Прогноза, принятых за основу 
составления проекта областного бюджета; 

− на соответствие основных направлений и показателей Прогноза 
сформированной системе документов, обеспечивающих развитие региона, и 
прежде всего Стратегии социально-экономического развития Калининградской 
области на долгосрочную перспективу, утвержденной постановлением 
Правительства Калининградской области от 02.08.2012 г. №583 "О Стратегии 

                                           
1 Для целей настоящего обобщения рассматривается период прогноза социально-
экономического развития Калининградской области, на который разработан проект закона 
Калининградской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов". 
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социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную 
перспективу" (далее Стратегия);  

− в сравнении с показателями прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов. 

Прогнозируемые и ожидаемые оценки показателей развития 
Калининградской области на 2013 год представлены в таблице (к предыдущему 
году): 

 

Показатели 
Отчет Отчет 2013 Изменение 

 2011 2012 Прогноз* Оценка** 
Валовой региональный продукт в 
действующих ценах, млн руб. 

230255 251805 283189 272125 -11064 

Валовой региональный продукт 104,6 103,8 106,4 102,1 -4,3 
Индекс промышленного 
производства 

121,8 101,6 108,7 99,5 -9,2 

Добыча полезных ископаемых 95,9 91,2 96,1 92,0 -4,1 
Обрабатывающие производства 125,2 103,3 109,9 101,4 -8,5 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

164,5 108,2 107,7 100,5 -7,2 

Продукция сельского хозяйства 100,1 105,7 107,4 104,9 -2,5 
Выполненный объем работ по ВЭД 
"Строительство" 

102,3 77,8 120,0 102,5 -17,5 

Оборот розничной торговли 103,0 104,8 105,0 101,0 -4,0 
Объем платных услуг населению 101,1 104,1 105,0 102,0 -3,0 
Сводный индекс потребительских 
цен (декабрь к декабрю) 

105,7 105,6 104,0 106,9 +2,9 

Инвестиции в основной капитал 104,9 106,3 120,5 100,1 -20,4 
Реальная заработная плата 100,1 103,2 105,4 103,8 -1,6 
Фонд заработной платы, млн руб. 87708 94019 111512 110311 -1201 
Примечания: 
* Прогноз социально-экономического развития Калининградской области на 2013 год и на период до 2017 
года, представленный одновременно с проектом Закона "Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов". ВРП за 2012 год по оценке Министерства экономики 
Калининградской области. 
** Прогноз социально-экономического развития Калининградской области на 2014 год и на период до 2018 
года, представленный одновременно с проектом Закона "Об областном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов". 
 

Анализ соответствия прогнозируемых параметров и ожидаемых оценок 
социально-экономического развития Калининградской области показывает, что 
практически по всем макроэкономическим показателям на 2013 год наблюдается 
отклонение прогнозируемых значений от ожидаемых. 

По сравнению с исходными прогнозными показателями, учтенными в 
расчетах к областному Закону от 10.12.2012 г.  №177 "Об областном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", номинальный объем ВРП на 
2013 год в прогнозе социально-экономического развития Калининградской 
области на 2014 год и на период до 2018 года оценивается в размере                        
272 125 млн руб., что на 11 064 млн руб. меньше, чем было учтено при принятии 
областного бюджета (283 189 млн руб.). Темп роста ВРП (в сопоставимых ценах) 
понижен с 106,4  до 102,1 %.  

Фонд заработной платы (включающий также денежное довольствие, 
доходы ИП, частных нотариусов и работников микропредприятий), оценивается 
в размере 110 311 млн руб., что на 1 201 млн руб. меньше учтенных в расчетах к 
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принятому бюджету (111 512 млн руб.). Также снижен рост реальной заработной 
платы с 105,4  до 103,8 %. 

Корректировка темпов роста в 2013 году была проведена в сторону 
снижения практически всех прогнозных показателей базовых видов 
экономической деятельности: промышленного производства с 108,7 до 99,5 %; 
продукции сельского хозяйства с 107,4 до 104,9 %; строительства с 120,0  до 
102,5 %; оборота розничной торговли с 105,0 до 101,0 %, а также инвестиций в 
основной капитал с 120,5  до 100,1 %.  Одновременно повышен показатель роста 
потребительских цен - с 104,0  до 106,9 %.  

Указанная ситуация свидетельствует о недостаточной степени надежности 
прогноза, на основе которого разрабатывается бюджет, и целесообразности 
формирования и реализации системы мер, позволяющих повысить 
достоверность прогнозирования основных макроэкономических показателей, 
тем более, что в условиях необходимости реализации программно-целевого 
принципа планирования и исполнения областного бюджета, принципов 
бюджетного планирования, ориентированного на результат, повышаются 
требования к качеству прогноза социально-экономического развития на 
очередной год и на перспективу. 

По данным разработчиков Прогноза, в текущем 2013 году сохранена 
позитивная динамика социально-экономического развития Калининградской 
области. На фоне замедления экономического роста в целом по стране, а также 
осложнения ситуации в промышленном развитии региона расчетный объем ВРП 
ожидается в размере 272 125 млн руб. (рост к 2012 году 102,1 %). Однако при 
положительной динамике большинства показателей 2013 год характеризуется 
замедлением как общеэкономического роста, так и по основным видам 
экономической деятельности, при снижении производства в промышленности. В 
условиях затухания роста инвестиций в основной капитал (100,1 % оценка по 
году) и низкого роста потребительского спроса (101,0 % рост оборота розничной 
торговли) существуют риски недостижения планируемых темпов 
экономического роста в связи с исчерпанием возможностей быстрого роста 
промышленности в сложившихся условиях. В этой связи необходима 
активизация имеющихся и поиск новых источников и движущих факторов роста 
экономики области. Важна своевременная актуализация политики повышения 
инвестиционной привлекательности и инвестиционной ориентированности 
Калининградской области, направленной на развитие и стимулирование 
производства с потенциалом интенсивного развития, повышения эффективности 
и использования конкурентных преимуществ. 

Прогноз основных макроэкономических показателей рассчитан в условиях 
изменения прогнозируемой динамики роста мировой и российской экономики: 
рост мировой экономики  - 103,6 % в 2014 году, 103,9 % в 2015 году и 104,0 % в 
2016 году (в 2013 году ожидается рост 102,9 %). При этом прогноз роста 
российской экономики в 2014-2016 годах ниже темпов роста мировой экономики 
на 0,6 процентного пункта, на 0,8 процентного пункта и на 0,7 процентного 
пункта соответственно (в 2013 году ожидается ниже на 1,1 процентного пункта). 

Представленный прогноз демонстрирует весьма неровную динамику 
развития как в целом по экономике, так и по основным макроэкономическим 
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показателям: положительную, но в целом умеренную динамику экономического 
развития в 2014-2015 годах (при падении добычи полезных ископаемых) и 
снижение ВРП, промышленного производства и инвестиций в 2016 году (к 
предыдущему году). Прогнозные темпы роста основных показателей экономики 
Калининградской области в 2014-2016 годах представлены в таблице (в % к 
предыдущему году):  

 

Показатели 
Отчет Оценка Прогноз 
2012 2013 2014 2015 2016 

ВРП 103,8 102,1 103,2 103,5 96,0 
Индекс промышленного 
производства 

101,6 99,5 102,1 103,3 97,5 

Добыча полезных ископаемых 91,2 92,0 93,4 93,0 92,3 
Обрабатывающие производства 103,3 101,4 103,8 105,9 97,9 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

108,2 100,5 105,0 103,0 103,0 

Продукция сельского хозяйства 105,7 104,9 104,3 103,0 103,8 
Выполненный объем работ по ВЭД 
"Строительство" 

77,8 102,5 106,0 115,0 110,0 

Оборот розничной торговли 104,8 101,0 103,5 104,0 100,5 
Платные услуги населению 104,1 102,5 103,8 104,2 102,5 
Инвестиции в основной капитал 106,3 100,1 110,3 106,9 90,1 
Индекс потребительских цен 105,6 106,9 105,9 105,6 105,2 
Реальная заработная плата 103,2 103,8 104,0 105,6 100,4 

 
В 2014-2015 годах прогнозируется замедление темпов роста экономики по 

сравнению с предшествующими отчетными периодами. Прирост ВРП должен 
составить 3,2 % в 2014 году и 3,5 % в 2015 году, что выше ожидаемого в 2013 
году (2,1 %), но ниже, чем в активный восстановительный период 2010 года             
(7,6 %), 2011 года (4,6 %) года и оценки 2012 года (3,8 %).  

Согласно Прогнозу, ожидается весьма умеренный рост промышленного 
производства. Индекс промышленного производства в 2014-2015  годах 
соответственно составит 102,1 и 103,3 %. Прогнозируемая динамика 
промышленного производства в значительной мере обусловлена исчерпанием 
потенциала для устойчивого роста в современных условиях. Отраслями 
специализации Калининградской области должны становиться, прежде всего, те, 
в которых есть естественные преимущества и реальные возможности для 
наращивания конкурентоспособности. Соответственно, формирование новой 
модели экономики и экономического роста должно сопровождаться ростом 
инвестиций в приоритетные секторы и территориальные кластеры, созданием и 
развитием промышленных зон.  

В этой связи важным положением представленного прогноза социально-
экономического развития Калининградской области является расчет на 
увеличение инвестиционного спроса в 2014 году. По показателям прогноза 
в 2014 году, наряду с потребительским спросом, ведущим фактором 
экономического роста становится увеличение объемов инвестиций в основной 
капитал, рост которых в 2014 году должен составить 110,3 %, в 2015 году –  
106,9 % (против оценки в 100,1 % в 2013 году и фактических 106,3 % в 2012 
году). При этом требуется повысить эффективность инвестиций как одного из 
основных факторов экономического роста, имея в виду их направленность на 
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совершенствование структуры региональной экономики, рост 
производительности труда. В этой связи одной из приоритетных задач должна 
стать разработка механизмов привлечения и переориентации потоков 
инвестиций в основной капитал в направлении высокотехнологичных 
производств и повышения их удельного веса в структуре инвестиций.   

В прогнозируемом периоде рост инвестиций в основной капитал и рост 
объемов по виду деятельности "Строительство" (106,0 % в 2014 году, 115,0 % в 
2015 году, 110,0 % в 2016 году) в значительной степени обусловлены 
реализацией приоритетных направлений развития Калининградской области в 
секторе туристско-рекреационного, спортивного, транспортного комплексов, 
информационных технологий, инженерной инфраструктуры. При этом 
прогнозируется углубление и расширение развития автомобилестроения, 
судостроения с формированием локальных кластеров и промышленных зон. В 
этой связи прогнозируемое замедление динамики роста инвестиций с 110,3 % в 
2014 году до 106,9 % в 2015 году с последующим снижением в 2016 году 
относительно 2015 года (90,1 %) может стать сдерживающим фактором 
структурной перестройки и реализации инвестиционных проектов и отраслевых 
программ развития. 

Одним из источников финансирования инвестиций в основной капитал 
являются собственные средства организаций. Наблюдаемое снижение 
финансовых результатов деятельности крупных и средних организаций (в I 
полугодии 2013 года был отрицательный сальдированный финансовый результат 
-258,0 млн руб.) ограничивает возможности предприятий в финансировании 
развития. Это создает риски снижения инвестиционной активности в 
прогнозируемом периоде и может повлиять на динамику инвестиций в основной 
капитал. 

Ключевым условием прогнозируемого роста производства продукции 
сельского хозяйства в 2014-2016 годах является реализация масштабных планов 
целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калининградской 
области на 2013-2020 годы". Увеличение доли использования 
сельскохозяйственных угодий, проведение мелиоративных мероприятий и 
использование новых высокоурожайных сортов и технологий, поддержка 
мясного и молочного животноводства, малых форм хозяйствования, 
комплексное развитие сельских территорий позволят обеспечить среднегодовые 
темпы роста на уровне 3,4 %.  

Важным фактором поддержания экономического роста является 
внутренний потребительский спрос. При прогнозируемом относительно 
невысоком увеличении численности населения (на 0,62 % в среднем в год) и 
росте реальной заработной платы (2014 год – 104,0 %, 2015 год – 105,6 %,             
2016 год – 100,4 %) потребительский спрос растет умеренными темпами, за 
исключением "переломного" 2016 года. Оборот розничной торговли 
прогнозируется: на 2014 год – 103,5 %, на 2015 год – 104,0 %, на 2016 год –  
100,5 %. При этом в прогнозируемом периоде ожидается постепенное 
уменьшение темпов роста инфляции. Если в 2013 году индекс потребительских 
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цен составит 106,9 %, то в 2014 году - 105,9 %, в 2015 году – 105,6 %, в 2016 
году – 105,2 % 

Проведенный анализ основных параметров социально-экономического 
развития Калининградской области показал, что в регионе в целом реализуются 
приоритетные направления развития, определенные Стратегией, направленные 
на обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, создание 
конкурентоспособной и сбалансированной экономики. При этом остаются 
нерешенными вопросы сопоставимости параметров основных 
макроэкономических показателей в разработанном Прогнозе и в 
сформированной системе долгосрочных документов, определяющих 
перспективы развития области. 

Сравнительный анализ основных параметров Прогноза и целевых 
показателей Стратегии в рамках рассматриваемого периода представлен в 
таблице (% к предыдущему году): 
 

Показатели 
2013  2014  2015  2016 

Стратегия 
Прогноз 
(оценка) Стратегия Прогноз Стратегия Прогноз Стратегия Прогноз 

ВРП 
105,5* 
106,2** 
111,0*** 

102,1 
105,0 
106,0 
111,5 

103,2 
104,5 
105,0 
111,5 

103,5 
84,0 
100,3 
111,5 

96,0 

Индекс промыш-
ленного произ-
водства 

103,9 
105,9 
111,5 

99,5 
103,9 
104,8 
110,0 

102,1 
101,8 
103,3 
109,6 

103,3 
76,4 
99,6 
110,1 

97,5 

Индекс произ-
водства продук-
ции сельского 
хозяйства 

107,2 
108,0 
116,0 

104,9 
106,8 
108,3 
116,5 

104,3 
106,5 
107,0 
117,0 

103,0 
105,5 
106,5 
115,0 

103,8 

Индекс произ-
водства по ВЭД 
"Строительство" 

105,0 
108,0 
126,0 

102,5 
106,0 
108,0 
127,0 

106,0 
103,0 
110,0 
128,0 

115,0 
100,0 
110,0 
128,0 

110,0 

Инвестиции в 
основной капитал 

103,0 
108,0 
125,0 

100,1 
95,0 
105,0 
112,0 

110,3 
94,0 
104,5 
112,0 

106,9 
90,0 
103,0 
113,0 

90,1 

Оборот рознич-
ной торговли 

100,7 
105,3 
112,8 

101,0 
99,4 
106,0 
113,2 

103,5 
101,1 
102,5 
116,0 

104,0 
95,6 
101,1 
115,0 

100,5 

Индекс потреби-
тельских цен 
(декабрь к де-
кабрю) 

105,3 
105,2 
105,2 

106,9 
105,0 
105,0 
105,0 

105,9 
104,7 
104,4 
104,4 

105,6 
106,7 
104,2 
104,2 

105,2 

Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
1 работника, руб. 

23250 
24803 
26297 

25256 
24500 
27159 
30289 

27895 
26200 
29373 
34786 

31342 
27000 
30286 
39872 

33135 

Реальная зара-
ботная плата 

101,7 
104,4 
109,2 

103,8 
100,4 
104,3 
109,7 

104,0 
102,1 
103,3 
110,0 

105,6 
96,6 
98,7 
110,0 

100,4 

Примечания: 
*Инерционный сценарий, **Активный, ***Амбициозный. 
 

Как видно из приведенных данных, динамика макроэкономических 
показателей в представленном Прогнозе по совокупности не соответствует в 
полной мере динамике соответствующих показателей ни по одному из 
сценариев, предложенных в Стратегии. По Прогнозу динамика ВРП в 2014-2015 
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годах ниже, чем предусмотрено "инерционным сценарием", на 1,8 процентных 
пункта и 1,0 процентный пункт соответственно. Индекс промышленного 
производства в 2014 году также ниже уровня, предусмотренного "инерционным 
сценарием", на 1,8 процентных пункта, а в 2015 году соответствует "активному 
сценарию". Динамика сельскохозяйственного производства в 2014,  2015 и 2016 
годах ниже уровня "инерционного сценария" на 2,5, 3,5 и 1,7 процентных пункта 
соответственно, а строительство и инвестиции в основной капитал наиболее 
ориентированы на реализацию "активного сценария" Стратегии, 
предполагающего осуществление структурной модернизации отраслей 
экономики Калининградской области. Отдельные параметры Прогноза (рост 
номинальной и реальной заработной платы) отражают средние значения между 
"активным" и "амбициозным" сценариями Стратегии, тогда как индекс 
потребительских цен в рассматриваемом прогнозном периоде выше уровня, 
предусматриваемого "амбициозным" сценарием.  

В материалах Стратегии отмечается, что в новых сложившихся реалиях 
развитие Калининградской области невозможно без серьезной перестройки 
областной экономики. Поэтому именно "проектный амбициозный сценарий" 
выбирается в качестве базового, и "руководство Калининградской области будет 
прилагать все необходимые усилия для его реализации" [2], что позволит 
обеспечить темпы экономического роста, достаточные для достижения 
индикативных показателей, определенных в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года. Однако представленный Прогноз в большей мере ориентирован на 
реализацию смешанного, "инерционно-активного" сценария. 

Как показывает сравнительный анализ социально-экономических 
показателей в сформированной системе долгосрочных документов, 
определяющих перспективы развития области, необходима также актуализация 
Программы социально-экономического развития Калининградской области на 
2007-2016 годы, утвержденной Законом Калининградской области от 28.12.2006 
№115 "Об утверждении Программы социально-экономического развития 
Калининградской области на 2007-2016 годы" (далее – Программа). Так 
например, согласно данным Программы в 2014-2016 годах показатель 
численности населения в 1,4-1,5 раза, а занятых в экономике в 1,6-1,8 раза 
превышает аналогичный показатель в представленном Прогнозе. Прирост 
макроэкономического индикатора эффективности Программы в целом – объема 
валового регионального продукта определен в среднем не менее 7,0 % в год. С 
учетом возможности реализации крупных инвестиционных проектов на 
территории Калининградской области ежегодный прирост в рассматриваемый 
среднесрочный период определен в 11,0-11,5 % по умеренному варианту и              
15,5-18,5 % по оптимистическому. Прирост инвестиций в экономику 
Калининградской области согласно принятой Программе предусматривается не 
менее 15 – 20 % в год. Прирост объема промышленного производства - 12,0-         
16,0 % по умеренному варианту и 23,0-25,0 % по оптимистическому, увеличение 
ежегодного оборота розничной торговли  - на 21,5-22,5 %.  

Что касается разработанного Прогноза, то в нем все рассматриваемые 
показатели определены менее динамично, чем предусмотрено Программой и 
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"амбициозным сценарием" Стратегии. Также имеются определенные 
несоответствия и с параметрами макроэкономических показателей Федеральной 
целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года, 
Государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое 
развитие Калининградской области до 2020 года", утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. №461-р. 

Таким образом, анализ Прогноза на соответствие его основных 
параметров показателям оценки достижения стратегических целей показывает 
некоторые отклонения макроэкономических показателей в системе документов, 
определяющих перспективы развития области. Динамика макроэкономических 
показателей, представленная в Прогнозе, не в полной мере обеспечивает 
достижение ряда целевых индикаторов, предусмотренных в основных 
документах государственного стратегического планирования. 

Эффективность бюджетной политики в значительной степени зависит от 
уровня её интеграции в систему целей и задач социально-экономического 
развития области и комплексного использования инструментов 
государственного управления на основе достоверной аналитической и 
прогнозной информации. В системе документов, определяющих перспективы 
регионального развития, необходимо принимать взаимоувязанные программы 
институциональных преобразований, долгосрочных и среднесрочных прогнозов, 
обеспечивающих корректный уровень сопоставимости и взаимосвязи Стратегии, 
Программы и Прогноза социально-экономического развития Калининградской 
области, и в случае отклонения прогнозируемых параметров от целевых 
индикаторов своевременно принимать меры по их синхронизации. 

Сравнительный анализ основных макроэкономических показателей 
развития Российской Федерации и Калининградской области представлен в 
таблице (% к предыдущему году): 
 

Наименование 
Оценка Прогноз 

2013 2014 2015 2016 
Темпы роста ВРП КО и ВВП РФ 

Калининградская область 102,1 103,2 103,5 96,0 
Российская Федерация 101,8 103,0 103,1 103,3 

Индекс промышленного производства 
Калининградская область 99,5 102,1 103,3 97,5 
Российская Федерация 100,7 102,2 102,3 102,0 

Продукция сельского хозяйства 
Калининградская область 104,9 104,3 103,0 103,8 
Российская Федерация 107,0 102,0 103,0 102,6 

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) 
Калининградская область 106,9 105,9 105,6 105,2 

Российская Федерация 
106,0 104,5 -

105,5 
104,0 -
105,0 

104,0 -
105,0 

Инвестиции в основной капитал 
Калининградская область 100,1 110,3 106,9 90,1 
Российская Федерация 102,5 103,9 105,6 106,0 

Реальная заработная плата 
Калининградская область 103,8 104,0 105,6 100,4 
Российская Федерация 106,2 104,0 103,8 104,3 
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Оборот розничной торговли 
Калининградская область 101,0 103,5 104,0 100,5 
Российская Федерация 104,2 104,0 104,4 104,7 

 
В целом по Российской Федерации среднегодовой темп прироста 

экономики (ВВП) в 2014-2015 годах прогнозируется на уровне 3,05 %. 
Среднегодовой прирост экономики Калининградской области (ВРП) определен 
более высокими темпами - 3,35 %, на фоне некоторого ускорения по сравнению 
с 2013 годом (2,1 %, оценка). Также несколько выше, чем в целом по стране, 
прогнозируемый среднегодовой прирост промышленного (2,7 %) и 
сельскохозяйственного производства (3,65 %) в Калининградской области в 
2014-2015 годах. 

Сравнительный анализ основных прогнозных параметров Российской 
Федерации и Калининградской области свидетельствует о более динамичном 
росте ряда  макроэкономических показателей в Калининградской области. В 
наибольшей степени это относится к повышению инвестиционной активности. 
Однако при опережающих в 2014-2015 годах среднегодовых темпах прироста 
ВРП Калининградской области, промышленности, сельского хозяйства, 
инвестиций в основной капитал оборот розничной торговли растет более 
низкими темпами, чем в целом по стране. При этом темпы роста реальной 
заработной платы в 2014 году практически одинаковы со среднероссийскими – 
104,0 %, а в 2015 году заметно выше – 105,6 % в Калининградской области и 
103,8 % в целом по РФ. 

Следует отметить, что существенным отличием областного прогноза, 
снижающим уровень его информативности, является неполный спектр 
показателей, характеризующих факторы экономического роста и социально-
экономического развития. Отсутствие в прогнозе отдельных ключевых 
показателей снижает роль данного документа как инструмента управления 
региональной экономикой в направлении  прогрессивных изменений в качестве 
экономического роста. Так например, отсутствие показателя реальных доходов 
населения затрудняет возможности анализа и характеристики прогнозной 
динамики ключевых экономических взаимосвязей "реальные доходы населения 
– потребительский спрос – оборот розничной торговли". Соответственно, 
сложно проследить зависимость между ростом потребительского спроса и 
ключевыми условиями и факторами его поддержания, что снижает уровень 
информативности документа и нацеленности на достижение целевых 
индикаторов социально-экономического развития. 

В Прогнозе по-прежнему не находят отражения показатели реализации 
инновационного развития, тогда как, согласно существующей системе 
стратегических документов федерального и регионального уровня, 
инновационный сектор должен превратиться в значимый фактор роста 
экономики.  

Оценивая в целом Прогноз развития Калининградской области, 
необходимо отметить, что предусмотренные в нем параметры роста экономики 
сопряжены с определенными рисками достижения стратегических целей 
социально-экономического развития. Исходя из параметров Прогноза, велики 
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риски удлинения периода решения задач, связанных с существенным 
изменением структуры регионального производства, переходом на новую 
модель развития адекватно вызовам современной экономической ситуации. 

Учет выявленных замечаний будет способствовать повышению качества и 
надежности разрабатываемых бюджетных проектировок региона до 2016 года. 
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УДК 336.7 

Оценка кредитно-финансового потенциала 
Калининградского регионального филиала                                  

ОАО "Россельхозбанк" 
 

А. Ю. Тихонов  
 

В работе проанализированы некоторые важнейшие финансовые показатели 
Калининградского регионального филиала единственной в стране кредитной 
организации, предназначенной для кредитования предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса, – ОАО "Россельхозбанк". При написании статьи 
использовалась отчетность банка, которая впоследствии подверглась некоторым 
корректировкам, не носящим принципиальный характер и не меняющим тенденции 
его развития. Работа может быть полезна для студентов, аспирантов и 
преподавателей, изучающих и ведущих семинарские занятия по специальности 
"Банковское дело". 

 

In the analysed some of the key financial indicators of the Kaliningrad regional branch 
of the only in the country of the credit institution, for the credit of enterprises and 
organizations of the agro-industrial complex, open joint-stock company "Rosselkhozbank". 
When writing an article used statements of the Bank, which has undergone some 
adjustments not having principled and not changing tendencies of its development. The work 
can be useful for students and teachers, learners and leading seminars on speciality 
"Banking". 

 

Ключевые слова: коммерческие банки, ресурсы, кредитование, активы, 
пассивы, доходы, расходы, кредитный портфель, обязательства.  

Keywords: commercial banks, resources, credit, assets, liabilities, income, expenses, 
liabilities, loan portfolio. 
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ОАО "Российский сельскохозяйственный банк" — один из крупнейших 
банков в России. Созданный в 2000 году в целях развития национальной  
системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской 
Федерации, сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий 
все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в 
финансировании агропромышленного комплекса. 100 % акций банка находится 
в собственности государства [6].  

КРФ ОАО "Россельхозбанк" создан по решению Наблюдательного совета 
банка в целях реализации кредитно-финансовой политики в Калининградской 
области и является обособленным подразделением банка, расположенным вне 
места его нахождения. 

Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность от имени банка, вместе со своими дополнительными офисами и 
другими внутренними структурными подразделениями входит в его единую 
систему. Он имеет свой корреспондентский субсчет, открытый в подразделении 
расчетной сети Банка России по месту своего нахождения, он также может иметь 
корреспондентские счета в других кредитных организациях для проведения 
банковских операций, предусмотренных в Положении. Ответственность по 
обязательствам филиала несет банк. 

Банк наделяет филиал имуществом, которое учитывается как на его 
балансе, так и на балансе банка. Имущество, закрепленное за филиалом, состоит 
из основных и оборотных средств, формируемых за счет: имущества, 
передаваемого филиалу банком; иных источников, не запрещенных 
действующим законодательством РФ. 

КРФ ОАО "Россельхозбанк" имеет сложную иерархическую 
организационную структуру смешанного типа (функционального и 
дивизионного территориального). 

Руководство текущей деятельностью филиала осуществляет директор, 
которому непосредственно подчиняются его заместитель, главный бухгалтер и 
начальники служб безопасности, оценки и контроля рисков, внутреннего 
контроля, а также служба по связям с общественностью. Работе каждого отдела 
или службы присуща наиболее оптимальная норма управляемости. В 
подчинении у каждого руководителя находится не более 8-10 человек (при 
общей численности персонала 240 человек, не считая территориальных 
подразделений), что приводит к принятию своевременных и адекватных 
решений на различных уровнях. 

Среди основных компонентов, составляющих организационную культуру 
рассматриваемой организации, можно обозначить следующие: 

− ценности, нормы и неформальные правила поведения сотрудников, 
которые представляют собой ориентиры, как принято и не принято поступать в 
той или иной ситуации; 

− осознание себя и своего места в банке, что проявляется в открытости 
сотрудников как в отношении друг друга, так и в отношении руководства банка; 

− развитая коммуникационная система, что способствует выработке 
таких нравственных ценностей как отзывчивость, взаимовыручка, 
инициативность, уважение к коллегам и  выполняемой ими работе и пр.; 
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− характер взаимоотношений между сотрудниками по возрасту, статусу, 
полу и т. д. 

Поскольку сложившаяся организационная культура во многом определяет 
эффективность деятельности коллектива, её необходимо поддерживать и 
укреплять. В этих целях директор банка и менеджеры среднего звена активно 
используют методы поддержания оргкультуры. 

Изучение показателей деятельности банковского сектора нашего региона 
свидетельствует о сохранении позитивных процессов в банковской сфере. В 
целом, тенденция позитивной динамики в банковском секторе региона 
поддерживается достаточно длительное время.  

Наблюдается процесс эффективного взаимодействия банковских 
учреждений с их клиентурой. Банки и филиалы успешно осваивают новые виды 
банковских продуктов.  

Банки региона продолжают ориентировать свою деятельность на 
выполнение первостепенной функции – перераспределение свободных 
денежных ресурсов из одних сегментов экономики в те, где эти ресурсы 
необходимы.  

Реализация на территории области крупных инвестиционных проектов 
требовала значительных кредитных ресурсов, за которыми калининградские 
предприятия вынуждены были обращаться к финансовым институтам других 
регионов, преимущественно столичных. Это – упущенные возможности банков 
и филиалов региона. 

Особенностью банковского сектора Калининграда является большая роль 
валютного контроля, так как большинство предприятий работает со странами 
Евросоюза и так или иначе связано с иностранной валютой. 

На текущий момент в состав банковского сектора Калининградской 
области входят 90 кредитных учреждений [5]. Одним из основных показателей 
развития банковской сферы является количество банков на 100 тыс. жителей. В 
регионе этот показатель составляет 0,85, тогда как в среднем по России - 0,78, 
поэтому можно отметить, что институциональное развитие банковского сектора 
в Калининградской области выше среднероссийского, что может быть 
обусловлено экономико-географическим (эксклавным) положением области, 
расположенной в восточной части Европы. 

Одна из особенностей банковского сектора региона – высокая степень 
инфраструктурного развития, причём на протяжении последних 5 лет 
наблюдается постоянное увеличение количества кредитных организаций и их 
внутренних структурных подразделений, функционирующих на территории 
региона. С 2003 г. по институциональной насыщенности регион стабильно 
занимает одну из лидирующих позиций в стране. Это способствует обеспечению 
высокой доступности банковских услуг для жителей Калининградской области. 

Вместе с тем, сохраняется высокий уровень дифференциации размещения 
кредитных организаций в Калининградской области — отмечается высокая 
концентрация банков, филиалов и их внутренних структурных подразделений в 
областном центре (65 %) и более низкая обеспеченность ими отдалённых от 
центра населённых пунктов Калининградской области. 



 
 

 
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  № 2 ( 1 0 )   

58

Банковский сектор Калининградской области имеет высокую степень 
концентрации - на долю 5 крупнейших по величине активов региональных 
кредитных организаций на 01.01.2013 г. приходилось 85,2 % совокупных 
активов кредитных организаций региона, что выше  российского показателя 
(40,7 %). 

В целом, для области характерен высокий уровень насыщенности 
банковскими услугами: коэффициент 5,3 (на 100 тыс. жителей), что значительно 
выше среднего показателя по России. 

По широте спектра предлагаемых корпоративным клиентам и частным 
лицам услуг региональный банковский сектор практически не уступает 
столичному: банковские вклады в рублях и валюте, банковские пластиковые 
карты, денежные переводы, банковские переводы, аренда сейфовых ячеек, 
векселя, брокерское обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание, 
пенсионные программы, гарантии и аккредитивы, инвестирование средств в 
паевые инвестиционные фонды, доверительное управление и многое другое.  

На протяжении нескольких лет банкам удавалось привлекать средства в 
виде депозитов, что также является показателем возрастающего доверия 
населения к банковской системе региона (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Объёмы депозитов юридических и физических лиц, привлеченных 
кредитными организациями Калининградской области, млрд руб. 

 
Высокий потенциал региона преимущественно обусловлен наличием 

незамерзающего портового комплекса и его посреднической ролью в 
товарообмене между Россией и Европой. Спрос на банковские услуги здесь 
существует объективно, что является некой гарантией стабильной 
привлекательности для банков. 

Характеристика конкурентной среды позволяет выделить критерии 
определения конкурентоспособности банков. Это - стабильность и известность 
банка; его размер; профессионализм, корпоративная культура кадров; 
количество и качество услуг; внедрение инновационных продуктов; инновации в 
управленческой сфере, отвечающие структуре рынка и уровню конкуренции; 
прозрачность банковской деятельности; экономическая и информационная 
безопасность; эффективность инвестиционных вложений; знание рынка, 
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прогнозирование спроса; качество маркетинга, рекламного воздействия; 
добросовестность конкуренции; взаимодействие с государством; 
финансирование реального сектора отечественной экономики; участие банков в 
реализации национальных проектов, их вклад в развитие инновационных 
технологий в экономике страны, стимулирование развития отраслей 
обрабатывающей промышленности. 

Анализ конкурентных преимуществ целесообразно проводить по модели 
М. Портера [2]: 

1. Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной 
организации по основным видам деятельности, включая конкурентов за 
рубежом. 

Основными конкурентами КРФ ОАО "Россельхозбанк" на 
калининградском рынке являются кредитные организации, занимающие 1-20 
места в рейтинге РБК по величине активов, реализующие универсальную модель 
развития и имеющие разветвленную сеть присутствия. Хотя в части 
конкуренции у КРФ ОАО "Россельхозбанк" есть одно неоспоримое 
преимущество – это его основная нацеленность на кредитование предприятий 
сельскохозяйственного сектора, что значительно сужает круг его возможных 
конкурентов. В Калининградской области, как ранее упоминалось, достаточно 
насыщенный банковский сектор, и наиболее явными конкурентами банка можно 
назвать Сбербанк, Инвестбанк, Бинбанк. 

2. Возможность появления новых конкурентов в отрасли зависит от 
барьеров входа в отрасль. Барьеры входа в отрасль – это препятствия, которые 
необходимо преодолеть для организации бизнеса и успешной конкуренции в 
отрасли.  

Таким препятствием для банковских организаций является 
лицензирование – выдача разрешения на проведение различных видов 
банковской деятельности, которое оформляется документом – лицензией на 
проведение банковских операций, выдаваемой Центральным банком. Для 
получения такого документа необходимо выполнить перечень определенных 
требований, что довольно непросто. 

3. Угроза появления товаров-заменителей зависит от цены производства 
заменителей и готовности покупателей принять такую замену.  

Основным заменителем в банковской сфере может являться 
потребительское кредитование других участников рынка (ломбардов, частных 
лиц и т. п.), однако, как правило, такие организации непопулярны, так как часто 
могут носить нелегальный характер и не пользуются доверием потребителей. 

4. Сила поставщиков и покупателей.  
Количество банков в Калининградской области  достаточно для выбора 

потребителями банковских услуг. Клиенты могут отказаться от  банка, если их 
не устроят цена и качество обслуживания.  

Исходя из данной классификации, можно сделать вывод: 
рассматриваемый банк использует активную стратегию в конкурентной борьбе. 
Подтверждение тому – четко направленное совершенствование в сфере 
кредитования сельского хозяйства. Результат этой работы – практическое 
отсутствие конкурентов в данном сегменте. Председатель правления КРФ ОАО 
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"Россельхозбанк" и Губернатор Калининградской области 26 января 2011 года в 
г. Калининграде подписали Соглашение о взаимодействии по реализации 
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. 

В рамках Соглашения банк планирует увеличить кредитные вложения в 
АПК Калининградской области, в частности, за счет предоставления 
инвестиционных кредитов на развитие приоритетных отраслей сельского 
хозяйства, на техническую и технологическую модернизацию 
агропромышленного комплекса региона.  

За период с 2008 по 2012 год в ходе реализации Госпрограммы КРФ ОАО 
"Россельхозбанк" выдал кредитов на общую сумму 5,4 млрд руб., в частности, на 
строительство и реконструкцию животноводческих комплексов - около 2,5 млрд 
руб., на сезонные полевые работы - свыше 2,3 млрд руб.  

В Калининградской области КРФ ОАО "Россельхозбанк" начал работу в 
2002 году. За это время им было выдано кредитов на общую сумму 17,74 млрд 
руб. В 2011 году банк выдал заемщикам Калининградской области кредитов на 
сумму свыше 1,7 млрд руб. 

В настоящее время кредитный портфель КРФ ОАО "Россельхозбанк" 
превышает 6,6 млрд руб. На территории Калининградской области работают 12 
дополнительных офисов. 

Основными негативными внешними факторами, влияющими на 
деятельность КРФ ОАО "Россельхозбанк", в анализируемом  периоде были:  
снижение возможности привлечения и удорожание международных 
заимствований, а также рост процентных ставок на российском рынке как в 
части привлечения, так и размещения ресурсов. Негативными факторами, 
которые могут повлиять на осуществление основной деятельности банка, также 
являются: кредитный риск, риск в отношении ликвидности и движения 
денежных средств, валютный риск, риск изменения процентных ставок и 
изменения рыночной конъюнктуры и пр. 

Проанализируем пассивы банка, так как это источники ресурсов, и их 
объем и структура в большей степени влияют на виды активных операций. 
Анализ динамики операций банка позволяет оценить рост или прирост каждого 
компонента пассивов в сравнении с базовым или предыдущим периодом. 

Анализ показал, что валюта баланса за рассматриваемый период 
увеличилась на 238 %. В основном, это произошло за счет роста обязательств 
банка, которые выросли на 245 %. Рост собственных средств не такой 
интенсивный (177 %). В целом можно констатировать, что банк растет. Объем 
средств, привлеченных от кредитных организаций, вырос на 208 %. Резко 
увеличивается и объем привлеченных от некредитных организаций средств            
(300 %), в том числе выросли вклады физических лиц. Эти ресурсы могут 
включать средства на расчетных счетах клиентов – денежные средства, которые 
для банка являются наиболее привлекательными, т. к. они наименее затратные (в 
большей своей массе беспроцентные). Привлечение средств и депозиты 
увеличивают ликвидность. Рост вкладов населения – это уже рост дорогих 
ресурсов. За анализируемый период этот показатель вырос на 478 %. 
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Интенсивный рост этих средств свидетельствует о том, что банк проводит 
специальные программы по работе с населением. 

Анализ  динамики собственных средств показал, что собственно капитал 
растет медленней, чем обязательства банка. Основной рост капитала происходит 
за счет роста средств акционеров (193 %), прибыли (157 %), а также переоценки 
основных фондов (111 %). 

Далее следует проанализировать структуру пассивов (рис. 2). Этот этап 
анализа показывает, что удельный вес собственных средств банка в 2012 году 
повысился (рис. 3). 

 
 

Рис. 2. Структура пассивов за период с 2011 по 2012 г. 
 

При этом доля уставного капитала в общем объеме собственных средств 
банка снижается с 88 % в 2010 г. до 82 % в 2011 г. Однако в 2012 году удельный 
вес собственных средств увеличился, в том числе росла и доля уставного 
капитала до 93 %. Примерно такое же колебание произошло и с прибылью банка 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Структура источников собственных средств за период 2011-2012 гг., % 

 
Отсюда можно сделать вывод, что структура формируется в основном за 

счет средств некредитных (40 %) и кредитных организаций (37 %). При этом 
всего 6,6 % всех привлеченных средств приходится на вклады физических лиц, 
которые, хотя и являются стабильными ресурсами банка, но достаточно дороги. 
При помощи размещения своих ценных бумаг банк привлекает очень небольшой 
объем ресурсов, т. е. этот вид операций практически неразвит. Но именно этот 
вид ресурсов является достаточно стабильным и быстро привлекаемым, что 
может поддержать ликвидность банка при ее снижении. 

Ликвидные активы банка, включающие денежные средства и средства в 
Банке России, растут достаточно активно, но темпы их роста отстают от темпов 
роста активов банка в целом. Прирост этих показателей в 2012 г. существенно 
ниже, чем в 2011 году (рис. 4). 

Межбанковские кредиты за 2010-2011 гг. выросли в 200 раз, при том, что 
прирост в 2011 году составил всего 21 %. Это говорит о том, что этот рынок в 
2010-2011 гг. эксплуатировался не слишком активно. Прирост этого показателя в 
2012 году свидетельствует, что банк активно стремится выйти на качественно 
новый уровень. 
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Рис. 4. Структура обязательств за период с 2011 по 2012 г. 

 
Основные активные операции банка – это кредиты клиентам – небанкам. 

Этот вид операций растет интенсивно. За весь период сумма выданных кредитов 
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увеличилась в 3 раза, при этом в 2012 году прирост был ниже, чем в 
предыдущем. 

Банк увеличивает вклады в операции с ценными бумагами. В общей 
сложности, увеличение этих операций произошло больше чем в 10 раз. Это 
свидетельствует о том, что банк очень внимательно реагирует на развитие рынка 
ценных бумаг в России и постепенно начинает предлагать эти услуги своим 
клиентам, а также закреплять позиции на рынке ценных бумаг. 

Что касается вложений банка в развитие своей материально-технической 
базы (основные средства, нематериальные активы, материальные запасы), то эти 
вложения растут. За весь период они выросли в 2 раза, что свидетельствует о 
росте банка. 

Анализ структуры активов банка подтвердил предыдущие выводы (рис. 
5). В 2012 г. 83 % вложений банка – это вложения в кредитные операции. Можно 
выделить средства в Центральном банке, которые составили 3,47 %, и 
межбанковские кредиты (5,69 %). Все остальные активные операции банка 
составляют меньше 3 %. 
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Рис. 5. Структура активов за период с 2011 по 2012 г. 
 
Теперь можно сделать общие выводы о деятельности банка, сравнив его 

ресурсы (пассивы) и вложения (активы). 
Анализ чистых процентных доходов показал их рост на протяжении всего 

рассматриваемого периода. В банке растет объем полученных процентных 
доходов, интенсивно растут и уплаченные процентные расходы. При этом в 
процентном соотношении расходы растут быстрее, чем доходы  (например, 
разница темпов роста в 2011 году составила 100 %). Тем не менее, процентные 
доходы из года в год превышают расходы. Это свидетельствует о том, что в 
банке ведется грамотная процентная политика. 
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1 – от размещения средств в кредитных организациях, 2 – от ссуд, предоставленных 
клиентам (некредитным организациям), 3 – от вложений в ценные бумаги 

 

   
 

1 – по привлеченным средствам кредитных организаций, 2 – по привлеченным 
средствам клиентов (некредитных организаций), 3 – по выпущенным долговым 

обязательствам 
Рис. 6. Структура процентных доходов и расходов за 2011- 2012 гг. 

 
Доходы от размещения средств в межбанковские кредиты  увеличиваются. 

Однако расходы по этой статье в каждом рассматриваемом периоде значительно 
превышают доходы. Структура процентных доходов и расходов представлена на 
рис. 6. Анализ процентных доходов и расходов свидетельствует, что большую 
часть доходов банк получает от ссудных операций, при этом расходы на 
привлечение средств банка существенно ниже.  

Можно сделать вывод, что в течение всего рассматриваемого периода 
чистые процентные доходы росли, отрицательная процентная маржа 
отсутствовала. Положительная тенденция роста чистых процентных доходов 
также наблюдается после отчислений в резерв на возможные потери по ссудам.  

Следует заметить, что эти отчисления с каждым годом растут все 
интенсивнее - в 2012 году произошло увеличение на 191 % (против 57 %                      
в 2011 г.). По сравнению с ростом этого показателя, рост чистых доходов после 
создания резерва можно смело назвать очень медленным: в 2011 году он 
составил всего 6 %, в 2012 г. – 14 %. 

Анализ динамики показателей свидетельствует об увеличении чистых 
доходов, однако прибыль уменьшается. Это говорит о том, что расходы 
увеличиваются быстрее доходов.  

Тем не менее, из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: для 
достижения поставленных целей банк имеет необходимые ресурсы и 
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инструменты, поддержку государства, широкую  филиальную сеть, большой 
опыт работы с предприятиями агропромышленного комплекса. 
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Подходы к оценке продуктивности и эффективности 
деятельности морской компании 

 
Е. Г. Белова, Л. А. Туркина 

 
Одним из основных объектов морского анализа деятельности компании 

является оценка ее производительности и эффективности. Согласно 
результатам исследований взаимосвязи между производительностью и 
эффективностью Литовского морского комплекса, часто фактор 
производительности используется как способ достижения желаемого уровня 
эффективности. 

 

One of the major objects of the marine company performance analysis is an 
assessment of its productivity and effectiveness. According to investigation results of 
interrelation between productivity and effectiveness of Lithuanian marine complex, frequently 
factor of productivity is using as a way to achieve the desired level of effectiveness. 

 

Ключевые слова: морская компания, оценка продуктивности, оценка 
эффективности. 

Keywords: Marine Company, productivity assessment, performance evaluation. 
 
Одной из важнейших задач анализа деятельности морской компании 

является оценка ее продуктивности и эффективности. Продуктивность отражает 
аспект создания продукта в рамках конкретной компании и является важным 
фактором формирования эффективности ее деятельности, а под мерой 
эффективности обычно понимают степень соответствия результата 
поставленной цели. Особый интерес представляет оценка соотношения 
эффективности и продуктивности деятельности компании. 

Подходы к оценке продуктивности. Необходимо отметить, что 
экономическая наука предлагает различные способы оценки продуктивности. 
Это связано как с уровнем оценки – макро- или микроэкономическим, так и с 
целями оценки – интегральной, отражающей деятельность всей компании, или 
оценки продуктивности конкретного вида деятельности или конкретного вида 
ресурсов. 

На макроэкономическом уровне продуктивность отражает все, что 
производится в масштабах национальной экономики. На микроэкономическом 
уровне продуктивность определяется для конкретного бизнеса, прежде всего для 
компаний и их структурных элементов. Одним из простейших способов такой 
оценки продуктивности для бизнеса является определение соотношения между 
количеством произведенного продукта и количеством затраченных ресурсов. 
Данный подход позволяет устанавливать как общий уровень продуктивности, 
так и продуктивность отдельных групп ресурсов, например, трудовых или 
технических. Общий (интегральный) уровень продуктивности в данном случае 
устанавливается через соотношение количества (стоимости) произведенного 
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продукта с затратами на его производство. Продуктивность использования 
ресурсов определяется с учетом особенностей показателей анализа конкретной 
группы: например, для трудовых ресурсов это может быть выработка работника 
за час [6], для капитала - показатель отдачи [5] и др. Специфика деятельности в 
той или иной сфере предполагает применение соответствующих показателей. 
Так, по мнению Alderton [2], для оценки продуктивности терминала необходима 
оценка его пропускной способности и ее использования за час или день. 

Приведенные подходы к оценке продуктивности позволяют полагать, что 
она в значительной степени отражает уровень рациональности производства, 
однако не дает достаточной оценки его эффективности. 

Подходы к оценке эффективности. Экономическая литература содержит 
достаточно широкий спектр методологических подходов к определению и 
оценке эффективности. Чаще всего эффективность связывают с успешностью 
использования ресурсов. При этом возможны различные варианты обеспечения 
эффективной деятельности, например: желаемый результат достигается за счет 
использования компанией наименьшего количества ресурсов (метод 
минимизации издержек) или максимальный результат достигается компанией 
при использовании имеющихся ресурсов (метод максимизации прибыли).  

Необходимо отметить, что оценка эффективности компании может быть 
обусловлена как рациональностью потребления отдельных видов ресурсов, так и 
рациональностью их сочетания между собой. В связи с этим определяют 
следующие виды эффективности [1]: 

• технологическую эффективность, которая предполагает оценку 
продуктивности различных видов используемых ресурсов; 

• аллокационную эффективность, которая обеспечивается оптимизацией 
сочетания ресурсов; 

• интегрированную эффективность, которая является общей оценкой 
результатов деятельности компании 

В пространственном аспекте оценка эффективности деятельности 
компании может быть проведена, как минимум, на двух уровнях - внутреннем и 
внешнем [1]: 

• при оценке внутреннего уровня эффективности могут быть 
исследованы такие критерии, как прибыльность, оборачиваемость капитала, 
платежеспособность, уровень затрат на денежную единицу производимого 
продукта или услуг, производительность и др.;  

• при оценке внешнего уровня эффективности исследуются возможности 
адаптации компании к меняющимся рыночным условиям, например, занимаемая 
доля рынка, уровень интеграции, контроль логистической цепи и т. д. 

Во временном аспекте эффективность деятельности компании должна 
рассматриваться как в краткосрочном интервале времени, так и в долгосрочном. 
Например, для судоходной компании в краткосрочном периоде показателем 
эффективности деятельности может выступать прибыльность, а в долгосрочном 
– конкурентоспособность.  

Продуктивность и эффективность. Эффективность является функцией 
продуктивности и стоимости не столько создаваемого, сколько востребованного 
продукта или услуги [4]. Так, грузовая компания может обладать высоким 
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уровнем продуктивности тех или иных ресурсов, но в силу ряда причин не 
достигать желаемой эффективности. Эффективность предполагает наличие 
определенного качества деятельности при том или ином уровне предлагаемой 
цены, т. е полезность продукта или услуги для потребителя, которая наряду с 
продуктивностью мотивирует спрос на продукт или услуги компании и влияет 
на ее конкурентоспособность (рис. 1).  

 
Рис. 1. Взаимосвязь продуктивности, полезности и эффективности 

 
Одним из ключевых показателей оценки эффективности является 

прибыльность (рентабельность) деятельности компании. Рентабельность как 
способ оценки эффективности отражает соотношение между оценкой 
полезности потребителем услуг и продуктивностью. Таким образом, 
продуктивность является фундаментальным параметром оценки эффективности 
[5]. 

В рамках данного подхода оценка эффективности и продуктивности 
может быть сведена к определению отдельных количественных и качественных 
параметров деятельности и степени их влияния на интегральный показатель, 
например для оценки эффективности может быть использована следующая 
зависимость [3]:  

E = F1(E1, E2, E3, E4, E5), 
где E1 - показатели рыночной доли и темпа роста объемов деятельности; 

E2 - финансовые показатели оценки эффективности, такие как 
прибыльность, оборачиваемость капитала, платежеспособность, уровень затрат 
на денежную единицу производимого продукта или услуг; 

Е3 - показатели развития, такие как объем инвестиций, затраты на научно-
исследовательские работы и др.;  

Е4 - маркетинговые показатели, такие как количественные и качественные 
характеристики продуктов или услуг, уровень маркетинговых затрат, рыночная 
сеть, репутация и др.; 

Е5 - показатели продуктивности, такие как объем продаж или прибавочная 
стоимость на одного работающего (производительность), отдача капитала (или 
фондоотдача), материалоотдача и др. 

Тогда продуктивность деятельности может быть выражена, например, 
через следующую зависимость (6): 

E = F2(λ1, λ2, λ3), 
где λ1 – производительность; 

λ2 – фондоотдача; 
λ3 – материалоотдача. 
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Исследование взаимосвязи продуктивности и эффективности компаний 
морского комплекса Литвы показывает, что наиболее часто фактор 
продуктивности используется как способ достижения желаемого уровня 
эффективности. Об этом свидетельствует сравнение динамики показателей 
производительности, фондоотдачи и рентабельности продаж. Компании, 
имеющие отрицательную полезность и снижающуюся фондоотдачу, ожидающие 
реструктуризации, могут иметь устойчивые положительные тенденции 
продуктивности труда. Производительность труда при этом может расти в 
условиях снижения фондовооруженности и средней заработной платы. 

В качестве примера приведем результаты анализа, проведенного на основе 
статистических данных одной из основных морских грузовых компаний 
Клайпедского порта акционерного общества "Klaipėdos Smeltė". Следует 
отметить, что для анализа была выбрана успешная многофункциональная 
компания, одним из основных направлений деятельности которой является 
перегрузка контейнеров. Однако уровень общей продуктивности деятельности 
компании недостаточно устойчив. Так, общий индекс продуктивности 
(отношение дохода и затрат) за период 2008-2012 гг. колебался в пределах 0,8-
1,29, а степень использования пропускной способности терминалов компании 
составляла около 60 %.  

Выявление проблем формирования продуктивности и эффективности, а 
также способов их решения представляет собой одну из главных задач 
деятельности компании. Сравнение показателей продуктивности и 
эффективности компании с основным конкурентом - грузовой компанией, 
специализирующейся на перегрузке контейнеров акционерным обществом 
"Klaipėdos konteinerių terminalas", указывает на наличие таких проблем. Обе 
компании занимают примерно равную долю рынка в Клайпедском порту, однако 
деятельность "Klaipėdos konteinerių terminalas" оставалась прибыльной даже в 
сложный кризисный период. Индекс общей продуктивности этой компании в 
анализируемом периоде колебался в пределах 1,26-1,7, а степень использования 
пропускной способности достигала 75 %. Эти тенденции указывают как на 
наличие проблем в обеспечении продуктивности отдельных видов ресурсов, так 
и на проблемы с обеспечением конкурентоспособности и эффективности 
деятельности компании "Klaipėdos Smeltė". 

Важным показателем результативности деятельности любой компании 
является доход от продаж. Результаты анализа корреляционных связей между 
показателями дохода от продаж, производительностью и фондоотдачей 
технологического оборудования "Klaipėdos Smeltė", проведенного на основе 
показателей 2008-2012 гг., приведены в таблице.  

 
Коэффициенты корреляции показателей дохода от продаж, 

производительности и фондоотдачи технологического оборудования  
 

Показатели Доход от продаж Производительность Фондоотдача 
Доход от продаж 1   
Производительность 0,933 1  
Фондоотдача 0,743 0,669 1 
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Как видно из приведенных в таблице данных, наиболее сильная 
корреляционная взаимосвязь наблюдается между производительностью и 
доходом от продаж (0,933), что свидетельствует о высокой степени зависимости 
показателей. Степень взаимосвязи фондоотдачи и дохода (0,743) соответствует 
среднему уровню влияния. Важной видится взаимосвязь производительности и 
фондоотдачи (0,699), которая характеризует среднюю степень зависимости 
продуктивности двух основных групп ресурсов компании. 

Ниже представлены графики, отражающие динамику производительности, 
фондоотдачи и рентабельности продаж за период 2008 -2012 гг. (рис. 2, 3). 
 

 
Рис. 2. Темпы годовых изменений показателей рентабельности продаж  

и производительности 
 

Как и многие другие участники морского бизнеса, компания понесла 
значительные потери в кризисный период 2008-2009 гг., что отразилось на 
снижении ее прибыльности (рентабельности продаж), которое составило 552 %. 
Показатель производительности при этом сохранил положительный, хоть и 
близкий к нулю, прирост 0,2 %. В период выхода из кризиса рентабельность 
выросла на 95 %, а производительность на 64 %. Изменения последних лет, 
произошедшие в концепции деятельности компании за счет усиления 
контейнерной специализации и отказа от обработки неконтейнеризированных 
генеральных грузов, отразились на темпах роста рентабельности, темп снижения 
которой в 2011-2012 гг. составил 63 %, при этом производительность 
продолжала расти.  
 

 
Рис. 3. Темпы годовых изменений показателей рентабельности продаж  

и фондоотдачи технологического оборудования 
 
Похожие тенденции можно установить при сравнении изменений 

рентабельности продаж и фондоотдачи технологического оборудования: при 
резком снижении рентабельности в период кризиса на 552 % темп снижения 
фондоотдачи не был столь значительным и составил 13 %. Выход из кризиса 
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сопровождался ростом рентабельности на 95 % и фондоотдачи на 42 %, а 
реструктуризация последних лет отразилась как на прибыльности (-63 %), так и 
на фондоотдаче технологического оборудования (-13 %). Общим для 
показателей продуктивности является то, что их темпы изменения, как правило, 
значительно ниже темпов изменения прибыльности. 

Проведенный анализ, безусловно, выявил взаимозависимость 
продуктивности и эффективности. При этом следует отметить, что разрыв в 
динамике показателей свидетельствует о том, что на эффективность, помимо 
продуктивности, оказывает влияние значительное количество других факторов.  
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Состояние и развитие рынка мягкой мебели в России 

(на примере ИП "Формула уюта") 
 

Р. Е. Журкова, С. С. Алифанов 
 
В статье рассматривается  состояние и развитие рынка мягкой мебели в 

России, а также в Калининграде. Проанализированы существующие проблемы и 
предложены пути их решения. 

 
This article presents the status and development of the market of furniture in Russia, 

and also in Kaliningrad. It was analyzed the existing problems and suggested ways to solve 
them. 
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1. Рынок мягкой мебели в России 
 
Российский рынок мебели является одним из самых конкурентных, на 

нем представлены и работают как крупные мебельные фабрики, так и множество 
небольших фирм - производителей мебели. Несмотря на большой потенциал 
развития отрасли, потребление мебели в России, по сравнению с европейскими 
странами, остается на крайне низком уровне. 

Спрос становится более качественным. Сегодня большая часть мебели, 
стоящая в домах семей среднего класса и близких к нему групп, произведена в 
России. Об этом говорит и структура продаж мебели в Москве: мебель 
отечественного производства составляет примерно 53,9 %, Италии - 18,1 %,  
Белоруссии - 13 %. 

Российский потребитель даже в большей мере, чем житель Западной 
Европы, придает значение качеству покупаемых изделий, долговечности 
материалов и оригинальности проектов. 

Большинство производителей, которые сегодня являются лидерами по 
реализации мягкой мебели, начинали свою деятельность как небольшие 
кооперативы. Постепенно развиваясь, сейчас они способны изготавливать 
качественные изделия разнообразного дизайна. Большое внимание  уделяется и 
выпуску мягкой мебели экономного ценового сегмента для обеспечения 
стабильных объемов продаж. 

 В отличие от рынка корпусной мебели, основные производители в 
сегменте мягкой мебели появились в последние 10 лет. Как следствие, сегмент 
мягкой мебели становится одним из наиболее конкурентоспособных. Российские 
лидеры удерживают позиции даже при снижении импортных пошлин, поскольку 
на пути импорта мягкой мебели имеется еще одно серьезное препятствие — 
высокие логистические издержки. 

Изготовители мебели создают дочерние компании, занимающиеся не 
только поставками комплектующих на производство, но и продажей их на 
рынке. Другая тенденция - открытие собственных магазинов и развитие 
дилерских сетей. 

Как отмечает С. Н. Дацко [5], объемы продаж мягкой мебели и общие 
объемы потребления мебели в период до 2015 г. прогнозируются с увеличением 
по отношению к 2000 г. в 3,9 раза. Это обусловлено крайне низкими объемами 
потребления мебели на одного жителя, большим отложенным спросом на 
мебель, который при планируемом повышении уровня жизни и покупательской 
способности населения может быть реально реализован. 

При оценке емкости российского рынка мягкой мебели можно с 
уверенностью отметить, что она далеко не исчерпана из-за большого 
отложенного спроса. Это связано с тем, что в настоящее время главным 
потребителем на мебельном рынке является средний целевой сегмент. По оценке 
О. А. Гурлевой, на его долю приходится 30 %, на рынки мебели - 65 % покупок 
[4].  

Указанный резерв емкости рынка будет реализовываться по мере роста 
доходов населения. 
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2. Рынок мягкой мебели в Калининграде 
 
Для мебельного сектора Калининградской области характерны несколько 

уникальных особенностей. Зародившись в начале 90-х годов прошлого столетия, 
практически весь частный мебельный бизнес сводился к простой перепродаже 
польской мебели. В основном, это было обусловлено выгодными условиями 
ОЭЗ, близостью к европейским производителям мебели и комплектующих. 
Наличие этих предпосылок способствовало быстрому развитию большого числа 
независимых бизнес-структур, ориентированных как на внутренний, 
региональный, так и на международный рынок. Если в советские годы в области 
работали всего две мебельные фабрики, то теперь география мебельного 
производства охватывает всю область. Количество фабрик приближается к 200, 
и экспорт Калининградской области составляет более 6 % всего российского 
рынка мебели. 

Мощным стимулом развития мебельного производства в регионе стало 
принятие в 1996 г. Закона об Особой экономической зоне в Калининградской 
области. Режим свободной таможенной зоны - наиболее эффективно 
работающий блок закона об ОЭЗ - позволил превратить кустарный промысел в 
полноценный сектор промышленного производства. 

Начав с примитивной сборки мебели из импортных комплектующих, 
калининградские мебельщики вышли на рынок России с продукцией, по многим 
позициям не уступающей европейской, что подтверждается многочисленными 
дипломами и медалями, которыми она была удостоена на региональных и 
международных выставках. 

Можно с уверенностью утверждать, что за последние годы в 
Калининграде сложился полноценный производственный кластер, включающий: 

1. Компании, выпускающие конечный продукт (крупнейшие 
"Интердизайн", "Манн-групп", "Дедал", "Аквелла", "Верона", "Лазурит", 
"Даллас", "Прагматика", "Максик", "Фалько"). 

2. Производителей полуфабрикатов ("Пиком", "Евро-форм", "Фабрика 
мебели "555", "Манн-групп"). 

3. Поставщиков специального сырья: ДСП ("ДСПлит", "Мебельщик", 
"Балтламинат"); кожа, текстиль ("Виктория", "Краснов"); стекло ("Евростекло", 
"Стеклоцентр"); фурнитура ("Мегамакс", "Мебельщик", "REHAU"). 

4. Поставщиков оборудования ("Холтцмастер", "Тиккурилла"). 
5. Торговые компании. 
6. Логистические компании, обеспечивающие оптимальные условия 

доставки продукции по всей территории России. 
7. Компании, предоставляющие услуги по развитию бизнеса и 

специализирующиеся на мебельных вопросах. 
Близость Запада и исследования зарубежных рынков позволили 

калининградским мебельщикам сформировать отличный от других, 
конкурентоспособный мебельный ряд. Калининградская мебель - европейская, 
интересная и разнообразная. 

Необходимо отметить высокое качество мебели, экспортируемой в другие 
регионы России. Благодаря эффективно построенной работе служб отдела 
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технического контроля, а также сложности реализации рекламаций в силу 
обязательной сертификации и таможенных пошлин, доля брака у большинства 
крупных и средних калининградских фабрик невелика. 

Около 10 лет назад в регионе создано некоммерческое партнерство 
"Ассоциация калининградских мебельщиков", задача которой изначально 
формировалась как защита интересов входящих в нее мебельных компаний. 

Наиболее важная задача, поставленная перед управляющими и 
исполнительными органами Ассоциации на ближайший период, - активизация 
продвижения калининградской мебели на внешние рынки. 

 
3. История сети мебельных салонов "Формула Уюта" 

 
История сети мебельных салонов "Формула Уюта" начинается в 1999 г., с 

маленького мебельного магазинчика "Надежда" в городе Балтийске.  
Спустя 10 лет напряженной работы в мебельной сфере "Формула Уюта" 

представляет собой расширенную розничную сеть 14 мебельных салонов, 
расположенных в крупных городах Калининградской области, а также оптовый 
склад и собственное мебельное производство. 

В мебельных салонах "Формула Уюта" представлена мебель в 
разнообразных стилях, подобранных специалистами компании. Основным 
направлением деятельности компании является импорт  и продажа мебели. 

К основным преимуществам сети мебельных салонов "Формула Уюта" 
относятся:  

1. удобные формы оплаты (безналичный расчет, рассрочка, платежные 
карты); 

2. приобретение товара в кредит; 
3. накопительные карты скидок; 
4. доставка и сборка мебели; 
5. самый полный ассортимент мебели на сайте; 
6. наличие мебели на складе и быстрые сроки доставки.  
В ассортимент "Формулы Уюта" входят: обеденная зона; мягкая мебель; 

мебель для школы; мебель для офиса; мебель для кухни; мебель для прихожей; 
мебель для гостиных; комнатные письменные столы; детская мебель. 

Вся продукция сертифицирована и выполнена на современном 
оборудовании из высококачественных материалов от ведущих зарубежных 
производителей. 

"Формула Уюта" уделяет особое внимание индивидуальному подходу к 
клиенту. Среди услуг имеются: доставка, оплата, гарантия (12 месяцев), сборка, 
рассрочка и кредит, накопительные карты, бесплатные консультации. 

 
4. Основные проблемы и рекомендации по их устранению 

 
Путем анкетирования проведено социологическое исследование. По 

результатам обработанных анкет можно сделать вывод, что клиенту нужен 
комплексный подход к оснащению квартиры мебелью. Этому способствуют 
расширение жилищного строительства в регионе, благоприятные условия по 
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ипотечному кредитованию населения. Клиент хочет получить качественную 
мебель в едином целевом решении. 

Среди основных проблем российской отрасли по  реализации мягкой 
мебели отметим следующие: 

1. Нечеткий целевой сегмент.  
В период резкого уменьшения объемов импорта (1998-1999 гг.) 

российские фабрики мягкой мебели делали акцент на расширение производства. 
В условиях снижения конкуренции они разрабатывали новые продукты, активно 
развивались. При этом практически все производители начали ориентироваться 
на средний класс как на наиболее платежеспособную часть населения, 
потребляющую мебель среднеценового уровня. Сейчас, когда импорт 
восстанавливает свои позиции, рост конкуренции наблюдается именно в этом 
сегменте, что приведет к резкому снижению прибыльности и угрозе развития. 
Для дальнейшего развития компаниям необходимо заняться поиском более 
узких целевых сегментов, в которых они имеют конкурентное преимущество, и 
сконцентрироваться на необходимых компетенциях. 

2. Несоответствие продукта потребностям покупателей.  
На большинстве фабрик разработка мягкой мебели находится в 

зависимости от технологических возможностей предприятий, что сдерживает 
выход принципиально новых конкурентоспособных продуктов на рынок. 
Дополнительным ограничением является недостаточное внимание компаний к 
действительным потребностям покупателей и ориентация при запуске нового 
продукта в производство не на результаты маркетинговых исследований 
(которые зачастую не проводятся), а на мнение собственного трудового 
коллектива. 

3. Отсутствие в регионе профессионально обученных кадров.  
Одна из самых существенных проблем - отсутствие в регионе 

профессионально обученных кадров. Современное мебельное производство - это 
современные машины, электроника и компьютеры. Такого дорогостоящего 
оборудования нет в учебных заведениях начального профессионального 
образования. В результате мебельщикам приходится самостоятельно заниматься 
обучением кадров. 

Вследствие ограничения бюджета по маркетингу и разработкам новых 
продуктов небольшие фабрики не имеют возможности содержать полноценные 
отделы маркетинга и НИОКР.  

4. Маркетинговую политику производств во многом определяет мнение 
представителей и дилеров фабрик в регионах. Этим объясняется частичное или 
полное подражание дизайну мебели мировых лидеров. 

5. Отсутствие комплексных исследований рынка при запуске новых 
направлений мебели, поэтому темпы роста калининградских мебельных фабрик 
во многом зависят от активности и продаж региональных представителей и 
дилеров. 

6. Не проводится опрос покупателей о планах покупки товаров 
длительного пользования и хозяйственного назначения (данная группа товаров 
реализуется не из расчета количества проживаемого населения, а из расчета 
количества обслуживаемых семей, а также из расчета роста доходов населения). 
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7. Необходимо обеспечить производство качественной мебели и 
обслуживание населения мебелью местного производства. 

8. Действующие в настоящее время цены на мебель еще довольно 
высокие. 

Реализация подобных мероприятий позволит снизить цены на все виды 
мебели, а также укрепить свое положение на рынке. 
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Основную долю в производственных отраслях составляют материальные 
ресурсы. Следовательно, в себестоимости готовой продукции они также 
занимают господствующее положение. Логически понятно, что для достижения 
цели любого предприятия – увеличения прибыли необходимо сокращение 
себестоимости, что возможно путём уменьшения материальных затрат на 
производство продукции. Как же это сделать? 

Как и при выполнении любой задачи, для её реализации необходимо чётко 
определить причины, повлекшие результат. Только после выявления причин 
можно действовать согласно плану, отслеживая и корректируя процесс его 
реализации. 

Учёные В. Я. Горфинкель, В. А. Швандар, В. И. Титов, Г. В. Савицкая,    
А. И. Ильин, А. А. Канке, изучающие проблемы эффективного использования 
материальных ресурсов, инструментарий их анализа, не придают существенного 
значения выявлению и обоснованию причин нерационального использования 
материальных ресурсов, а также не предлагают конкретных мероприятий по 
сокращению их расхода, эффективному использованию. Данная ситуация и 
послужила основанием для написания статьи. 

В учебнике В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара "Экономика организаций" 
указаны результаты, которых можно достичь при рациональном использовании 
оборотных фондов. В работе приводятся резервы экономии материальных 
ресурсов, разделенные на 3 группы: общеэкономические, межотраслевые, 
внутрипроизводственные. Однако там отсутствуют обоснование и детализация 
данных групп резервов, а также не предлагается возможных вариантов 
повышения эффективности использования материальных ресурсов [1, c. 195]. 

В учебнике В. И. Титова "Экономика предприятия" представлена 
классификация материально-технических ресурсов, и основной упор сделан на 
методологию нормирования расхода материальных ресурсов, на определение 
потребности предприятия в каждом их виде. Причин их нерационального 
использования и способов сокращения расхода материальных ресурсов в работе 
не приводится [5, c. 94]. 

В учебнике А. И. Ильина "Экономика предприятия" отражена 
экономическая сущность оборотных средств, их структура, приводится система 
показателей эффективности использования материальных ресурсов с целью их 
количественной оценки. Однако конкретных причин неэффективного 
использования материальных ресурсов и путей повышения их эффективности в 
учебнике не представлено [2, c. 34].     

В учебниках Г. В. Савицкой "Экономический анализ" и А. А. Канке 
"Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия" основное 
внимание уделено изучению показателей эффективности использования 
материальных ресурсов. Способов же улучшения данных показателей, вариантов 
новизны в традиционной системе показателей в работе не предлагается [3,         
c. 146; 4, с. 194].    

Исходя из вышесказанного, автор представляет в своей статье наиболее 
весомые причины, воздействующие на изменение показателей эффективного 
использования материальных ресурсов, и на основе их анализа предлагает 
возможные варианты по их устранению.  
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Основными причинами нерационального использования материальных 
ресурсов являются следующие: 

1) Слабая система контроля. 
Контроль представляет собой одну из функций системы управления 

любым процессом, явлением, и от того, как настроена данная функция на 
предприятии, во многом зависит конечный результат любого производственного 
процесса.  

Непродуманная последовательность действий при входном, текущем и 
заключительном контроле ведёт к не соответствующему нормам и направлениям 
расходу материальных ресурсов. В результате показатели эффективности 
использования материальных ресурсов существенно ухудшаются. 

Отсутствие постоянного контроля за ведением производственно-
хозяйственной деятельности предприятия ведёт к неэкономному использованию 
ресурсов, выпуску некачественной продукции и, как следствие, ухудшению 
финансового состояния субъекта хозяйствования. 

2) Неоптимальность используемых норм расхода. 
Нормы расхода отражают максимально возможное потребление 

конкретного вида ресурсов на изготовление конкретного вида продукции.  
Предприятие самостоятельно по каждому виду используемых 

материальных ресурсов разрабатывает нормы расхода, которые делятся на 
индивидуальные (соответствующие расходу конкретного вида материальных 
ресурсов на единицу конкретного вида продукции) и групповые 
(соответствующие расходу конкретного вида материальных ресурсов на 
изготовление нескольких технологически идентичных видов продукции). 

Качество разработанных норм определяет, насколько данные нормы 
соответствуют уровню научно-технического прогресса, условиям производства 
на предприятии. От качества норм зависит эффективность использования 
материальных ресурсов. Чем качественнее нормы, тем рациональнее 
используются ресурсы, и наоборот.  

Если фактический расход материальных ресурсов в процессе 
производства продукции не превышает установленную норму расхода, то 
использование ресурсов является эффективным. Если же фактический расход 
превышает установленную норму, то произойдет невыполнение 
производственной программы, так как имеющиеся материальные запасы не 
смогут удовлетворить программу предприятия по плановому объему готовой 
продукции. 

3) Несовершенство технической базы. 
Рациональный расход ресурсов зависит от используемых при выпуске 

продукции технических средств (машин, оборудования, вспомогательных 
установок). Техническое оборудование совершенствуется с целью сокращения 
расхода материалов на изготовление единицы продукции.  

Переход производства от механизированного труда к 
автоматизированному и автоматическому обусловлен увеличением 
производительности труда, сокращением продолжительности 
производственного цикла. В результате использования 
высокопроизводительного оборудования производственный потенциал 
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предприятия возрастает, что ведёт к увеличению объемов производства и, 
соответственно, увеличению выручки предприятия от реализации готовой 
продукции. 

Каждое предприятие стремится к постоянному обновлению своего 
технического парка, и чем новее, прогрессивнее, производительнее применяемое 
оборудование, тем эффективнее используются материальные ресурсы. 

4) Несовершенство технологического процесса. 
Технологический процесс представляет собой перечень последовательных 

стадий обработки заготовки, от её поступления на рабочее место и до получения 
готовой продукции.  

Каждый технологический отдел любого предприятия при разработке 
технологического процесса ставит своей целью сокращение расхода требуемых 
ресурсов и продолжительности производственного цикла. Следовательно, 
каждая стадия технологического процесса должна предусматривать как можно 
меньший расход ресурсов в процессе всего производственного цикла. Путём 
разработки нескольких альтернативных вариантов изготовления конкретного 
вида продукции технолог выбирает наиболее удовлетворяющий запросам своего 
предприятия и соответствующий принципам экономии используемых 
материальных ресурсов.  

Работа технологического отдела заключается в исследовании каждой 
стадии технологического процесса и их корректировке, что позволит 
существенно сократить общий расход материальных ресурсов. 

5) Несовершенство организации производства. 
Организовать производство – значит, проанализировав все разработанные 

схемы расположения рабочих мест, продолжительность и частоту перерывов в 
работе, способы передачи заготовок между стадиями технологического 
процесса, поточность производства, выбрать наиболее оптимальный, 
соответствующий наибольшей экономической выгоде для предприятия и 
обеспечению наилучших условий работы для персонала предприятия. 

Обеспечение качественного хода работ по передаче заготовок между 
производственными стадиями, разработка оптимальной схемы расположения 
рабочих мест влияет на экономию материальных ресурсов в процессе 
производства продукции. Поэтому предприятие должно уделять большое 
внимание формированию оптимального варианта организации производства как 
одного из элементов, входящих в систему управления. 

6) Несовершенство системы материально-технического снабжения. 
Отдел материально-технического снабжения должен обеспечивать 

своевременную и качественную доставку требуемых для изготовления 
продукции материальных ресурсов.  

В процессе заключения договоров на поставку отдел должен убедиться в 
соответствующем качестве заказываемых материальных ресурсов, уточнять 
способ их доставки до предприятия.  

По ходу передачи закупленных материальных ресурсов необходимо ещё 
раз удостовериться в качественности приобретаемых ресурсов и перейти к 
процедуре перевозки, на протяжении которой должны соблюдаться все правила 
безопасного перемещения грузов, так как при перемещении материальных 
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ресурсов их качество может существенно ухудшиться. Это приведёт к 
невыполнению требований технологического процесса, и в результате может 
быть нереализована производственная программа предприятия.  

Качество поступающих на стадии технологического процесса 
материальных ресурсов влияет на их рациональный расход в процессе 
изготовления продукции, соответствующий разработанным на предприятии 
нормам. 

7) Несоответствие квалификационно-психологических требований 
рабочих.  

Квалификация рабочего определяет уровень его профессиональных 
знаний и навыков. Чем выше квалификация, тем точнее, быстрее и, 
следовательно, эффективнее будет происходить процесс производства. Это 
будет влиять на общий расход материальных ресурсов, который при более 
высокой квалификации рабочих будет соответствовать установленным нормам 
их расхода. 

Поэтому система непрерывного повышения квалификации рабочих 
занимает важное место в обеспечении наилучших показателей эффективности 
использования материальных ресурсов.  

На рациональность использования ресурсов оказывают влияние также 
психологические особенности рабочего, проявляющиеся в его 
бесхозяйственности, халатности, отсутствии командного духа. 

На предприятии менеджеры должны разрабатывать новые способы 
организации труда, которые бы способствовали устранению его монотонности, 
отсутствию возможности отвлечения рабочего от трудового процесса, 
устранению негативной обстановки в рабочей группе. 

8) Отсутствие на предприятиях, продукция которых характеризуется 
как материалоёмкая, специальных отделов по рационализации производства. 

Такие отделы организуют всю работу по отслеживанию частоты 
появления брака в продукции, частоты превышения плановых норм расхода и 
общего расхода по плану материальных ресурсов для выпуска продукции, 
построению графиков устранения завышенных норм, разработке новых форм 
организации производства, новых способов производства, внедрению 
энергосберегающих технологий.  

Перечисленные причины нерационального использования материальных 
ресурсов характерны для большинства предприятий, фирм и подлежат 
детальному рассмотрению с целью поиска вариантов их устранения. 

Каждое предприятие, определив конкретный список выявленных в его 
производственном процессе недостатков, отклонений от плановых заданий, 
влекущих за собой ухудшение показателей эффективного использования 
материальных ресурсов, разрабатывает систему мероприятий, своих 
предложений по устранению выявленных причин нерационального 
использования материальных ресурсов.  

Автор данной статьи в качестве таких предложений представляет 
следующие: 

1) Анализ научно-технических новинок.  
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Инновации являются одним из основных рычагов воздействия на 
показатели эффективности использования различных ресурсов предприятия, в 
том числе материальных. Поиск и изучение новинок на рынке инновационной 
продукции обеспечит возможность прогресса и улучшения финансового 
состояния. 

На предприятии анализом научно-технических новинок будет заниматься 
отдельная группа специалистов, целью которой является комплексное 
исследование рынка технико-технологических новинок, выявление нескольких 
альтернативных вариантов, подходящих данному предприятию, расчет 
показателей их эффективности и выбор одного из нововведений.  

Этот подход позволит значительно повысить уровень технико-
технологической новизны предприятия, что сократит расход материалов, 
повысит производительность оборудования, ускорит реализацию 
производственного цикла и, как результат, улучшит финансовое состояние 
субъекта хозяйствования. 

2) Внедрение системы мониторинга показателей эффективности 
использования материальных ресурсов.  

Расчет и анализ системы обобщающих и частных показателей 
эффективности использования материальных ресурсов является средством 
контроля и оперативного регулирования интенсификации производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. 

Предлагаемая система мониторинга представляет собой комплекс 
электронных терминалов, табло и программных средств, обеспечивающих 
фиксацию рабочими объема и вида используемых ресурсов, автоматический 
расчет показателей материалоемкости, коэффициента использования 
материальных ресурсов, коэффициента отходов и потерь материальных ресурсов 
и отражение полученной и расчетной информации.  

Данная система позволит обеспечить предприятию постоянное 
отслеживание показателей использования материальных ресурсов и 
корректировку действий рабочих и стадий технологического процесса. 

3) Экономико-математическое моделирование. 
Экономико-математическое моделирование известно как один из 

инструментов выбора оптимального варианта из альтернативных, однако на 
большинстве современных предприятий он не используется.  

Зная плановый выпуск продукции, нормы расхода материальных 
ресурсов, график выполнения производственного процесса, можно разработать 
математическую модель, отражающую взаимосвязь всех показателей. С 
помощью данной модели аналитик прогнозирует возможность выполнения 
производственной программы в соответствии со всеми требованиями.  

При необходимости возможно внесение изменений относительно 
показателей нормы расхода, объема закупки материальных ресурсов, объема 
выпуска готовой продукции, продолжительности производственного цикла. 

4) Параллелизм технологических процессов. 
Суть такого подхода состоит в создании экспериментальной группы 

рабочих, изготавливающих ту же продукцию, использующих те же 
материальные ресурсы, что и остальные рабочие предприятия, но действующих 
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по реализации альтернативного варианта технологического процесса, 
отличающегося стадиями обработки заготовки.  

По окончании обеими группами рабочих (основной и экспериментальной) 
производственного цикла аналитик рассчитывает и сравнивает полученные 
показатели эффективности использования материальных ресурсов. Если 
альтернативный процесс, реализованный экспериментальной группой, 
превзошёл по расчётным показателям основной технологический процесс, то 
альтернативный вариант закрепляется в качестве главного и приобретает статус 
приоритетного.  

Такой подход используется в качестве средства оптимального выбора 
варианта технологического процесса с целью сокращения расхода материальных 
ресурсов. 

5) Система алгоритмов. 
Алгоритм представляет собой руководство по реализации определенного 

процесса по конкретным стадиям в соответствии с выбором направлений с 
учетом удовлетворения установленным требованиям.  

Группой специалистов разных областей производственно-хозяйственной 
деятельности разрабатывается универсальный алгоритм производственного 
процесса, основанный на оптимизации использования материальных ресурсов. 
Начиная процесс производства, бригадир каждой группы производственных 
рабочих контролирует выполнение производственного процесса соответственно 
действиям алгоритма с учетом установленных предельных значений показателей 
использования ресурсов.  

Если результаты на текущей стадии процесса производства соответствуют 
нормам, то алгоритм переходит на следующий уровень (разветвление от 
команды "да"). Если же выявлено несоответствие установленным нормам, то 
действия рабочих будут перенаправлены в соответствии с разветвлениями 
алгоритма от команды "нет". Данный подход служит руководством к наглядному 
и оперативному контролю и реализации производственного процесса. Типичный 
алгоритм представлен на следующем рисунке. 

 

 
Рисунок. Схема алгоритма выполнения производственного процесса 
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6) Внедрение системы кооперирования производственных циклов 
нескольких предприятий "поставщик материалов – производитель готовой 
продукции".  

Данная форма представляет собой способ достижения желаемого 
результата предприятия – максимизации прибыли  путём объединения своих 
производственных объектов, исходных сырья и материалов, финансовых 
ресурсов. 

В результате реализации продукции общая прибыль распределяется 
между поставщиками сырья и производителем готовой продукции в 
соответствии с долевым соотношением, заранее указанным в договоре о 
временном объединении поставщика(ов) и производителя(ей). 

Это мероприятие позволит заинтересовать в достижении максимально 
возможной эффективности своей деятельности как поставщика, так и 
производителя, так как и качество поставляемых материалов, и качество 
идущего производственного процесса, и, наконец, качество готовой продукции 
являются рычагами воздействия на изменения в сторону 
увеличения/уменьшения конечного финансового результата – прибыли. 

7) Создание в регионе венчурных фирм с направлением инновационного 
развития. 

Деятельность таких фирм заключается в получении заявок от 
производителей на изготовление конкретных видов продукции по 
предлагаемому заказчиком технологическому процессу. 

Для реализации цели на венчурных предприятиях формируются 
тестирующие производства, испытательные лаборатории, на которых  
выполняется вся работа по заданным в технологическом процессе требованиям 
относительно исходных сырья и материалов, времени каждой производственной 
операции, денежных издержек, норм расхода материальных ресурсов. 

По окончании работы венчурным предприятием оформляется отчёт о 
результатах, который пересылается заказчику. 

Заказчик-производитель сопоставляет полученные результаты по новому 
технологическому процессу с фактически полученными в настоящий период и за 
прошлый анализируемый временной отрезок и, при экономической и 
технической целесообразности, переходит к производству своей продукции по 
новому варианту протестированного технологического процесса. 

Это мероприятие позволяет повысить эффективность использования 
материальных ресурсов производителем при условии успешной разработки 
технологического процесса. Предприятие не теряет свои (или закупаемые) 
материальные ресурсы и свои (или взятые в кредит) денежные ресурсы на 
проверку нового технологического процесса изготовления продукции. 

Таким образом, перечень выявленных основных причин неэффективного 
использования материальных ресурсов является для предприятия "завесой", 
которая перекрывает пути улучшения финансового состояния, а предложенные 
автором мероприятия позволяют сорвать эту "завесу" и организовать 
производственный процесс на принципах оптимизации материальных ресурсов.  

Для исследования эффективности использования материальных ресурсов 
применяется действующая методика, включающая систему показателей и 
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методы факторного анализа. Однако она, по нашему мнению, имеет некоторые 
недостатки. Перечислим их: 

1) отсутствие показателя, отражающего скорость  и динамику 
потребления материальных ресурсов в производственном процессе; 

2) отсутствие показателя, характеризующего использование 
материальных ресурсов по плановому назначению; 

3) ограниченность системы показателей в расчётах упущенной выгоды в 
результате неэффективного использования материальных ресурсов; 

4) ограниченность системы показателей в направлении выявления 
динамики величины запасов материальных ресурсов на начальном и конечном 
этапах процесса производства продукции; 

5) отсутствие показателя, отражающего эффективность использования 
материальных ресурсов относительно их применяемости и сроков 
использования; 

6) отсутствие универсального метода факторного анализа, применяемого 
ко всем типам факторных моделей и обеспечивающего простоту в расчётах и 
точность экономической интерпретации конечных результатов; 

7) отсутствие при нормировании расхода материальных ресурсов учёта 
уровня научно-технического развития, вероятности потерь материальных 
ресурсов и их отклонений от планового задания; 

8) отсутствие структурных схем формирования уровня 
материалоёмкости продукции и факторов, оказывающих воздействие на её 
динамику; 

9) отсутствие разработки оптимизационной модели эффективного 
использования материальных ресурсов; 

10) отсутствие разработки эконометрической модели эффективного 
использования материальных ресурсов на основе применения специфики 
корреляционно-регрессионного анализа. 

Устранение данных недостатков позволит получить детальный, 
комплексный анализ эффективности использования материальных ресурсов и 
скорректировать плановые решения по её повышению. 
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УДК 338.26 
Оценка состояния систем внутрифирменного планирования  

и бюджетирования на предприятиях рыбной 
промышленности 

 

О. В. Корнева 
 

Статья посвящена исследованию систем внутрифирменного планирования и 
бюджетирования предприятий рыбохозяйственного комплекса Калининградской 
области. Особое внимание уделено особенностям организации планирования, 
обусловленным характером и спецификой финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий рыбной отрасли. По результатам исследования определена степень 
развития и эффективности систем внутрифирменного планирования и 
бюджетирования региональных рыбопромышленных компаний. 

 

The article is devoted to the study of corporate planning and budgeting systems 
fishery industry companies of the Kaliningrad region. Particular attention is paid to the 
features of the corporate planning, because of the nature and specificity of the financial and 
economic activities of fishing enterprises. According to the study determined the degree of 
development and the effectiveness of corporate planning and budgeting regional fishing 
companies. 
 

Ключевые слова: рыбная отрасль, рыбопромышленные предприятия, 
внутрифирменное планирование, бюджетирование,  стратегия, эффективность. 

Keywords: fishing industry, fishing enterprises, corporate planning, budgeting, 
strategy, efficiency. 

 
В СССР во всех отраслях экономики, и в рыбной промышленности в 

частности, большое внимание уделялось планированию: развивались методы и 
методики планирования, контролировалось выполнение техпромфинплана. 

С распадом Советского Союза методики социалистического планирования 
были позабыты. Однако новые рыночные условия, обострившие внешнюю и 
внутреннюю конкуренцию и связанный с ней рост затрат и усилий предприятий 
на реализацию товаров, вновь обусловили востребованность планирования в 
России. 

Переход предприятий на рыночные отношения потребовал более 
глубокого оперативного, экономического анализа хозяйственной деятельности и 
принятия обоснованных управленческих решений с целью максимального 
использования производственного потенциала, экономии ресурсов, гибкого и 
своевременного реагирования на условия рынка, что стало причиной для 
восстановления утраченных навыков планирования. Особое влияние на практику 
российского менеджмента в этот период оказала западная культура, предприятия 
стали активно использовать зарубежные методики внутрифирменного 
управления и планирования. При этом бюджетирование как более прогрессивная 
форма оперативного планирования, учитывающая реальное состояние рынка и 
интересы собственников, стала неотъемлемой составной частью теории и 
практики отечественного менеджмента.  

С момента становления и вплоть до 1990 года рыбная отрасль 
Калининградской области динамично развивалась как социально 
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ориентированная, имевшая мощную государственную поддержку, и 
представляла уникальный вертикально и горизонтально интегрированный 
рыбохозяйственный комплекс, включающий в себя рыбодобывающие и 
рыбоперерабатывающие предприятия, транспортный флот, обслуживающую 
инфраструктуру (судоремонтные предприятия, предприятия по производству 
промысловой и рыбоперерабатывающей техники, тары, орудий лова, портовое 
хозяйство), отраслевую науку и систему подготовки и переподготовки кадров 
рыбной промышленности [1].  

В результате распада СССР регион оказался оторванным от основной 
части России. Рыночные преобразования 1990-х прошлого века негативно 
отразились на вылове и производстве рыбной продукции в регионе. Сравнивая 
показатели вылова рыбы и морепродуктов Калининградской области в 2012 г. с 
уровнем 1990 г., можно отметить, что объем добычи гидробионтов в 2012 г. 
составил только 26 % от уровня 1990 г., он сократился с 782 до 201 тыс. тонн [2, 
5]. На этом фоне под воздействием влияния импортозамещающих факторов 
производство пищевой рыбной продукции в Калининградской области 
сократилось только на 15 % (с 422 тыс. тонн в 1990 г. до 359 тыс. тонн в 2012 г.), 
а выпуск консервов на 7 % (с 229 млн усл. банок в 1990 г. до 213 усл. банок в 
2012 г.). 

Во времена СССР деятельность региональных рыбопромышленных 
предприятий зависела от качественного содержания и количества директивно 
планируемых для них показателей: разрабатывался хозяйственно-финансовый 
план (техпромфинплан) на пять лет с распределением показателей по годам. 
Расчеты  осуществлялись исходя из выделенных лимитов вылова, наличия 
производственных мощностей и степени их загрузки, выпуска и реализации 
продукции. Осуществлялся ежедневный  контроль за ходом выполнения плана 
добычи рыбы и закупа от рыболовецких колхозов рыбы-сырца, плана 
производства и поставки полуфабрикатов и готовой рыбопродукции. 

Финансовый план предусматривал источники поступления средств и 
порядок их расходования, определял прибыль, размер оборотных средств, 
необходимых для выполнения плана производства, и их прирост, устанавливал 
размер затрат на капитальные вложения, определял суммы отчислений в фонды 
экономического стимулирования, взносов прибыли в бюджет и др. При этом 
назначение финансового плана сводилось к выявлению неиспользованных 
ресурсов и определению суммы платежей в бюджет.  

После 1991 года в результате приватизации правовой статус 
рыбопромышленных предприятий изменился, был пересмотрен порядок ведения 
учета и составления отчетности, вследствие чего разработка техпромфинплана 
по прежней форме стала невозможной, поэтому предприятия перестали 
составлять перспективные и текущие финансовые планы. 

Адаптация отечественных предприятий к условиям рынка потребовала от 
них самостоятельного осуществления всего цикла управления организацией 
(рис. 1). В результате этого руководство рыбопромышленных предприятий 
осознало, что планирование - это начальный и наиболее значимый этап 
управления, связывающий различные этапы одного цикла, а также разные циклы 
управления. 
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Рис. 1. Цикл управления предприятием 

 
Таким образом, рыночные условия хозяйствования способствовали тому, 

что практическая польза и необходимость систем внутрифирменного 
планирования и бюджетирования были осознаны региональными 
рыбопромышленниками, однако недостаток финансовых средств и 
квалифицированных управленческих кадров не позволил развить их  в полном 
объеме. Сегодня в плане рыбопромышленных предприятий предусматриваются, 
в основном, выпуск продукции определенного количества, качества, 
ассортимента, а также выполнение установленных финансовых показателей – 
себестоимости, прибыли, рентабельности и др. Планирование деятельности 
предприятий рыбной отрасли осуществляется без комплексной увязки с 
системой стратегического планирования.  

Между тем, некоторые предприятия рыбной отрасли региона имеют 
целостную систему внутрифирменного планирования и бюджетирования, другие 
под воздействием бенчмаркинга планируют в ближайшее время  ее разработку. 

Наиболее  развиты системы внутрифирменного планирования и 
бюджетирования на рыбопромышленных предприятиях, доставшихся в 
наследство от Советского Союза, имеющих значительный опыт 
социалистического планирования и работы в рамках административно-
командной системы управления. 

В силу разноплановости решаемых вопросов функцию внутрифирменного 
планирования и бюджетирования на рыбопромышленных предприятиях 
выполняют различные службы (табл. 1).  

На малых рыбопромышленных предприятиях, как правило, не существует 
четкого разделения управленческих функций, и руководители компаний активно 
вовлечены в процесс внутрифирменного планирования или полностью 
организуют данный процесс. 
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Таблица 1 
Функции участников процесса внутрифирменного планирования  

и бюджетирования рыбопромышленных предприятий  
Калининградской области 

 

Подразделение 
предприятия Выполняемые функции 

Финансово-экономи-
ческий отдел 

− разработка комплексных текущих планов деятельности предпри-
ятия, включая производство, техническое развитие, финансы, капи-
тальное строительство, кадры;  
− расчет экономической эффективности производства и капиталь-
ных вложений; 
− анализ хозяйственной деятельности предприятия и его 
подразделений;  
− оперативно-производственное планирование производства; 
− организация процедур планирования и сбора отчетной информа-
ции;  
− определение плановых форм и содержание показателей данных 
форм для всех участников процесса планирования;  
− определение подразделений, ответственных за подготовку 
конкретных плановых форм, исходя из их функций в системе управ-
ления финансово-хозяйственной деятельностью организации; 
− консолидация бюджетной информации, получаемой от участников 
процесса бюджетирования, для формирования сводных бюджетных 
форм;  
− план-факт, анализ и разработка мероприятий по устранению выяв-
ленных причин отклонений;  
− разработка мероприятий по совершенствованию системы внутри-
фирменного планирования и бюджетирования. 

Производственный  
отдел 

− оперативное регулирование процесса производства; 
− ритмичный выпуск продукции в соответствии с договорными 
обязательствами; 
− составление производственных планов и календарных графиков 
выпуска продукции по предприятию в целом и его структурным 
подразделениям, их корректировка в течение планируемого периода; 
− разработка и внедрение сметных нормативов для оперативного 
планирования производства; 
− оперативный контроль за подготовкой внедрения новых видов 
изделий. 

Отдел кадров − разработка перспективных и годовых планов по труду и заработ-
ной плате; разработка сметы расходов на содержание аппарата 
управления;  
− разработка задания по снижению трудоемкости продукции; 
− пересмотр норм трудовых затрат; 
− расчет экономической эффективности внедрения мероприятий по 
совершенствованию организации труда. 

Коммерческий отдел − разработка перспективных и оперативных планов продаж;  
− анализ и оценка конъюнктуры рынка;  
− формирование ассортиментного плана производства по заказам 
покупателей; 
− выбор каналов распределения и товародвижения;  
− планирование рекламных кампаний и разработка мер по 
стимулированию сбыта;  
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− составление смет-затрат по сбыту и их оптимизация; 
− оценка результатов сбытовой деятельности; 
− контроль за выполнением планов сбыта. 

Отдел снабжения − изучение внешней и внутренней среды предприятия, рынка вод-
ных биоресурсов; 
− прогнозирование и определение потребности всех видов 
материальных ресурсов, планирование оптимальных хозяйственных 
связей; 
− оптимизация производственных запасов; 
− планирование потребности в сырье и установление его лимита на 
отпуск цехам; 
− оперативное планирование снабжения;  
− разработка мероприятий по координации снабженческой 
деятельности и повышению ее эффективности. 

 
В рыбной отрасли методические основы планирования и бюджетирования 

определены особенностью кругооборота оборотного капитала на 
рыбопромышленных  предприятиях, а именно наличием производственной 
стадии, где происходит преобразование поступающих водных биоресурсов в 
исходящие товарные потоки рыбной продукции и консервов. 

Процесс производства на рыбопромышленных предприятиях 
характеризуется особыми условиями: значительным количеством переделов, 
различными видами сырья (рыбы-сырца, морепродуктов, морского зверя), 
широким ассортиментом рыбной продукции и консервов, что не только 
обусловливает усложненную, по сравнению с другими отраслями экономики, 
систему учета и планирования затрат, но и определяет специфику финансового и 
инвестиционного цикла. Так например, в рыбоперерабатывающей 
промышленности значительная доля инвестиций индивидуализирована и 
относится к выпуску отдельных видов рыбопродукции и консервов. 

На построение систем внутрифирменного планирования и 
бюджетирования существенное влияние оказывают организационно-правовые 
формы рыбопромышленных предприятий, их специализация, технология и 
организация производства, объем и ассортимент выпускаемой рыбной 
продукции и консервов, сезонный характер производства, структура управления 
и другие факторы. 

Сырьевая база рыбного хозяйства имеет ряд особенностей, связанных с 
сезонностью промысла, подвижностью водных биологических ресурсов и 
трудностью прогнозирования запасов водных биологических ресурсов. Так, 
калининградские рыбодобывающие компании могут ловить рыбу, пригодную 
для употребления в пищу, только с октября по март, что обусловливает 
необходимость наличия свободных площадей на рыбопромышленных 
предприятиях для хранения замороженного сырья, а также денежных средств 
для закупа (добычи) и создания запасов сырья. 

По характеру технологического процесса рыбопромышленные 
предприятия относятся к обрабатывающим отраслям производства. 
Технологический процесс зависит от способа обработки рыбного сырья: 
простейшая переработка или консервирование.   
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Региональные рыбоперерабатывающие предприятия выпускают широкий 
ассортимент продукции: товарные полуфабрикаты из рыбы (натуральные 
охлажденные, рубленые, замороженные и т. д.); рыба слабосолёная, холодного и 
горячего копчения, вяленая; изделия из рыбы (нарезки, консервы, пресервы).  

В зависимости от производственной мощности рыбопромышленные 
предприятия подразделяются на малые, средние и крупные. В целом на 1 января 
2013 года в Калининградской области насчитывалось 11 крупных и средних, а 
также более 100 малых рыбоперерабатывающих предприятий [5]. 
Производственные мощности региональных предприятий и организаций 
рыбохозяйственного комплекса загружены не полностью. Так, в 2012 году 
мощности по производству рыбы копченой (кроме сельди), сушеной, вяленой и 
балычных изделий были загружены на 54,6 %, по выпуску консервов рыбных 
всех видов на 47,7 %, пресервов на 38,5 %. Среди предприятий, занимающихся 
производством этих видов продукции, наибольший уровень загрузки  имели 
ООО "Роскон" (95,7 %) и ООО "Калининградские морепродукты" (90 %). 

Масштаб деятельности также сказывается и на структуре управления 
рыбопромышленным производством. Так, на малых рыбопромышленных 
предприятиях действует бесцеховая структура управления.  

Отраслевая специфика хозяйственных операций и особенности цикла 
воспроизводства рыбопромышленных предприятий отражаются в 
многоуровневости и многовариантности применяемой совокупности бюджетов. 
Так, бюджетная модель рыбоперерабатывающего предприятия отражает 
большой набор операционных бюджетов, обусловленный спецификой 
финансового цикла (рис. 2).  

В состав операционного бюджета рыбопромышленного предприятия 
входят бюджеты продаж, производства, производственных запасов, прямых 
материальных затрат, прямых трудовых затрат, прямых производственных 
затрат, производственных накладных расходов, производственной 
себестоимости рыбной продукции и консервов и др. 

Процесс формирования бюджета на предприятиях рыбной 
промышленности начинается с составления бюджета продаж, на основании 
которого в дальнейшем определяется производственная программа предприятия, 
а также потребность в производственных мощностях, сырье и материалах, 
персонале, рассчитываются затраты на обслуживание производства. Затем уже 
формируются бюджет производственной себестоимости рыбной продукции и 
консервов, бюджет закупок и другие бюджеты. На основе данных 
операционного бюджета создается финансовый бюджет рыбопромышленного 
предприятия, который представлен бюджетом доходов и расходов, бюджетом 
движения денежных средств, бюджетным балансом. Инвестиционный бюджет 
составляется при наличии чистой прибыли, что встречается редко, поскольку в 
отрасли значительна доля предприятий, являющихся потенциальными 
банкротами. В 2012 году удельный вес убыточных крупных и средних 
рыбопромышленных предприятий Калининградской области составлял 55 % [2], 
вследствие чего инвестиционная деятельность в региональной рыбной 
промышленности носит пассивный характер.
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Финансовые бюджеты 

 

 
 

Рис. 2. Сводный бюджет рыбопромышленного предприятия 
 
Сложившаяся на рыбопромышленных предприятиях области система 

управления становится тормозом на пути постановки эффективной системы 
внутрифирменного планирования и бюджетирования. По данным опроса 
руководителей различных служб рыбопромышленных предприятий региона 
были выявлены основные проблемы существующих систем управления 
региональных предприятий рыбной промышленности, которые представлены на 
рис. 3. 
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Рис. 3. Основные проблемы систем управления рыбопромышленных 

предприятий Калининградской области 
 
Очевидно, что вышеуказанные причины и факторы не позволяют 

реализовать бюджетирование на практике в полном объеме и достичь тех 
результатов, которые оно способно приносить, вследствие чего системы 
внутрифирменного планирования и бюджетирования на многих отечественных 
рыбопромышленных предприятиях неэффективны.  

Выявленные недостатки внутрифирменного планирования и 
бюджетирования рыбопромышленных предприятий классифицированы по их 
характеру и приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
 

Основные недостатки систем внутрифирменного планирования 
 и бюджетирования рыбопромышленных предприятий 

 

Характер Содержание Причины Пути устранения 
Систем-
ные 

Несогласованность 
бюджета со страте-
гией предприятия. 

Руководство предприятий 
предпочитает текущие ре-
зультаты долгосрочным.  

Увязка системы мотивации ме-
неджеров с выполнением долго-
срочных целей предприятия, ве-
дущих к реализации стратегии. 

Бюджеты лишены 
гибкости и не учиты-
вают факторы нефи-
нансового характера. 

Бюджеты составляются 
только в финансовых пока-
зателях. Отсутствуют наборы 
нефинансовых показателей 
эффективности деятельности 
бюджетных единиц. 

Формирование ключевых показа-
телей эффективности на основе 
системы сбалансированных пока-
зателей. 

Нереалистичность 
запланированных 
показателей. 

Функциональная разобщен-
ность подразделений, участ-
вующих в составлении пла-
нов. 

Разработка процедур координа-
ции деятельности подразделений 
в процессе формирования, кор-
ректировки и исполнения бюдже-
тов. 
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Методо-
логиче-
ские и 
учетные 

Отсутствие формали-
зации и регламента-
ции системы бюдже-
тирования. 

Отсутствует документ, рег-
ламентирующий процедуру 
бюджетирования. Регламен-
тация бюджетного процесса 
установлена в устной форме. 

Формирование Положения по 
бюджетированию. 

Низкая оперативность 
составления бюдже-
тов.  

Отсутствие четкой системы 
подготовки и передачи пла-
новой информации из отдела 
в отдел, длительные проце-
дуры согласования планов, 
недостаток информации. 

Реинжиниринг и автоматизация 
процессов составления и согласо-
вания бюджетов. 

Трудоемкость про-
цесса бюджетирова-
ния. 

При разработке бюджетов 
используются обычные таб-
лицы Excel. 

Использование программных 
продуктов для автоматизирования 
бюджетирования, интегрируемых 
с программами автоматизации 
бухгалтерского учета. 

Применение неэф-
фективных методов 
обоснования разме-
ров бюджетных ста-
тей. Частые пере-
смотры плановых 
показателей. 

Применяются методы фор-
мирования бюджета "от дос-
тигнутого" и "по заявкам 
подразделений". Внутрипро-
изводственное планирование 
основано на устаревших ме-
тодиках и нормативной базе, 
которые были разработаны 
для условий плановой эконо-
мики. 

Внедрение учета затрат по видам 
деятельности. 

Органи-
зацион-
ные 

Некорректное рас-
пределение ответст-
венности и полномо-
чий. 

В организационной структуре 
предприятия не выделены 
либо выделены неправильно 
центры финансовой ответст-
венности.  

Разработка "Положения о финан-
совой структуре". Создание цен-
тров ответственности и распреде-
ление ответственности.  

Система мотивации и 
контроля деятельно-
сти подразделений и 
персонала не увязана 
с бюджетными пока-
зателями. 

Отсутствует система мате-
риального стимулирования и 
нематериальной мотивации 
за исполнение бюджета, а 
также система штрафов за 
допущенные отклонения. 

Создание эффективной системы 
мотивации, основанной на сис-
теме поощрений и наказаний. 

Недостаточность 
информации для при-
нятия оперативных 
управленческих ре-
шений. Ориентация 
на прошлые резуль-
таты. 

Использование в качестве 
информационной базы  
только данных бухгалтер-
ского финансового учета. 
Отсутствие разделения затрат 
на переменные и постоянные, 
не проводится операционный 
анализ. 

Построение системы управленче-
ского учета. Разработка "Положе-
ния по управленческому учету и 
отчетности". 

Отсутствие или низ-
кая эффективность 
процедур исполнения 
бюджетов. 

Анализ и контроль осуще-
ствляется сотрудниками эко-
номических служб, не вовле-
чены руководители подраз-
делений. Не составляются 
отчеты об исполнении бюд-
жетов. 

Формирование бюджетного ко-
митета, исполнительного органа 
управления бюджетным процес-
сом. Разработка регламента кон-
троля исполнения операционных, 
инвестиционных и финансовых 
бюджетов предприятия. 

Психоло-
гические 

Неправильное пони-
мание участниками 
бюджетного процесса 
целей бюджетирова-
ния. 

Недостаточное внимание 
руководства к системе бюд-
жетирования. 

Формирование Положения по 
бюджетированию, регламенти-
рующего как общие, так и теку-
щие цели бюджета. Участие ру-
ководства предприятия в поста-
новке бюджетирования: внедре-
ние бюджетных форм от верхних 
уровней управления к нижним. 
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Излишняя формали-
зация процесса и 
сложность понимания 
отчетности. 

Недостаточное внимание 
руководства к системе бюд-
жетирования. 
Недостаточная квалификация 
персонала. 

Обучение персонала. 
Упрощение системы внутренней 
отчетности, с ориентацией фор-
матов на пользователя. 

 
Итак, оценив современное состояние систем внутрифирменного 

планирования и бюджетирования на рыбопромышленных предприятиях 
Калининградской области, можно говорить о том, что они реализованы не в 
полном объеме. Существующие системы внутрифирменного планирования и 
бюджетирования служат в большей степени целям контроля показателей, а не 
целям реализации стратегии и корпоративного развития, что не позволяет 
руководству рыбопромышленных предприятий области четко ставить 
конкретные цели, выстраивать стратегию бизнеса и т. п. В конечном итоге 
происходит неправильное определение критериев оценки достигнутых 
результатов и, следовательно, неверно определяются целевые показатели 
бюджета. 

 
Рис. 4. Факторы, способствующие развитию систем внутрифирменного 
планирования и бюджетирования на рыбопромышленных предприятиях 

Калининградской области 



 
 

 
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  № 2 ( 1 0 )   

97

По результатам проведенного исследования можно систематизировать 
наиболее существенные факторы, способствующие развитию систем 
внутрифирменного планирования и бюджетирования на рыбопромышленных 
предприятиях Калининградской области (рис. 4). 

Выделение и систематизация наиболее существенных факторов позволяют 
определить критическую важность эффективного бюджетирования на 
рыбопромышленных предприятиях в современных условиях развития рыбной 
отрасли. Региональные рыбопромышленники должны принять решение о 
внесении изменений в действующую систему внутрифирменного  планирования 
и бюджетирования, уделив при этом особое внимание стратегической 
ориентации  процесса планирования в целях эффективного управления 
предприятиями в условиях динамичной и высококонкурентной среды. 

 
Литература 

 
1.  Стратегия социально-экономического развития Калининградской 

области на долгосрочную перспективу: постановление Правительства 
Калининградской области от 02 августа 2012 г. №583 // Калининградская правда 
(вкладыш "Официальный вестник Правительства Калининградской области").   
2012.  №148.  

2. Единая межведомственная информационно-статистическая система 
(ЕМИСС) [Электронный ресурс] //URL: http://www.fedstat.ru. 

3. Корнева О. В. Анализ существующих систем внутрифирменного 
планирования и бюджетирования // Проблемы и перспективы экономического 
развития Калининградской области – российского региона в центре Европы. 
Калининград, 2006. С. 129-134. 

4. Мищенко Н. Г. Внутрифирменное планирование на предприятиях 
рыбной отрасли: учеб. пособие для вузов. Петропавловск-Камчатский: 
КашатГТУ, 2007. 175 с. 

5. О состоянии рыбохозяйственного комплекса Калининградской 
области в 2012 году: аналитическая записка. Калининград: Калининградстат, 
2013. 30 с. 

 
 

УДК 658.15 
Исследование влияния оборотного капитала на прибыль 

предприятий автомобильного транспорта              
Калининградской области  

 

В. И. Миленький, С. В. Рябцев 
 

Статья посвящена инструментам оценки и принятия решений в области 
управления оборотным капиталом предприятий автомобильного транспорта, 
основывающихся на экономико-математическом моделировании. Сформулированы 
основные критерии эффективности управления оборотным капиталом. Проведены 
исследования зависимости между значением прибыли и значениями структурных 
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элементов текущих пассивов и активов, произведена апробация теоретических 
выводов. 

 

The article is devoted to the assessment tools and decision-making in the area of 
working capital management of road transport enterprises, based on the economic and 
mathematical modeling. The article defines the basic criteria of efficiency in working capital 
management. Investigations of the relationship between the value of the profit and the values 
of the structural elements of current assets and liabilities, carried out testing of the theoretical 
conclusions. 

 

Ключевые слова: оборотный капитал, целевая функция, множественная 
регрессия.  

Keywords: working capital, the objective function, multiple regressions. 
 
Современные рыночные условия ведения хозяйственной деятельности 

предприятий автомобильного транспорта характеризуются, с одной стороны, 
полной самостоятельностью в принятии управленческих  решений и, с другой, 
повышением требований к их качеству для обеспечения текущей деятельности и 
развития в условиях возрастающей конкуренции. В сложившейся ситуации у 
руководителей предприятий возрастает интерес к методам управления, 
учитывающим специфику деятельности на рынке. С учетом этого все актуальнее 
становится задача, связанная с созданием и внедрением инструментария 
поддержки принятия решений, позволяющих достаточно оперативно и точно 
планировать и оценивать эффективность использования оборотного капитала 
предприятий с учетом специфики их деятельности. При этом как собственник, 
так и управляющий нуждаются в достаточно понятных по своему содержанию 
экономических показателях, связанных с величиной оборотного капитала.  

Управление оборотным капиталом представляет собой 
многокритериальную систему постоянного поиска компромисса между риском 
потери ликвидности и эффективностью работы предприятия. Традиционно 
решение подобной задачи сводится к обеспечению платежеспособности и 
приемлемого объема, структуры и рентабельности активов [1]. Управление 
оборотным капиталом, как и любая другая деятельность предприятия, 
базируется на достижении поставленной цели. В свою очередь, поставленная 
цель управления по своей сути является математическим выражением критерия 
эффективности управления, т. е. целевой функцией, направленной на 
оптимизацию прибыли предприятия. 

По нашему мнению, инструментом оценки эффективности управления и 
планирования оборотного капитала может стать экономико-математическая 
модель, отражающая причинно-следственные связи между величиной 
оборотного капитала и результатами деятельности предприятия.  

Анализ теории управления оборотным капиталом позволил нам 
сформулировать основные критерии эффективности управления оборотным 
капиталом. Рассмотрим их подробнее. 

1. Максимизация доходности оборотного капитала. 
Под доходностью оборотного капитала понимают его способность 

создавать определенный экономический эффект в процессе хозяйственного 
использования. Способность к получению экономического эффекта присуща 
оборотным активам, прежде всего как экономическим ресурсам хозяйствующего 
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субъекта, обладающим производительностью. Основными видами 
экономического эффекта, генерируемого активами, выступают как доход, так и 
прибыль. Критерий эффективности, выражающий максимизацию доходности 
(прибыльности), можно определить как: 

F(X) = max (ciX)n                                                                             (1) 
X = (x1, x2…xn), 

где xi – объем i-го оборотного актива; ci – уровень доходности i-го оборотного 
актива; Х – множество,  ограничивающее запасы оборотных активов. 

2. Минимизация издержек формирования оборотного капитала. 
Наличие того или иного актива в структуре оборотного капитала 

хозяйствующего субъекта влечет за собой те или иные расходы. Объем и 
сущность этих расходов отличаются в зависимости от вида оборотного актива. В 
случае денежных средств к этим расходам можно отнести затраты на 
обслуживание расчетного счета. Ценные бумаги предполагают затраты на 
депозитное хранение и учет. Сырье, производственные и прочие запасы требуют 
дополнительных расходов на складирование. Для определения издержек 
формирования каждого оборотного актива можно использовать фактическую 
информацию отчетных периодов. Критерий эффективности, выражающий 
минимизацию уровня затрат формирования оборотных активов, можно 
определить как: 

I(Х) = min(si Х)n,                                                     (2) 
где si - уровень издержек формирования i-го оборотного актива; Х- множество, 
ограничивающее запасы оборотных активов. 

3. Критерий обоснованности вложений. 
Основным принципом данного критерия является вопрос о включении в 

структуру оборотных средств тех активов (акции или иные вложения, 
обладающие риском и доходностью), которые имеют максимальную доходность 
при допустимом уровне риска. Элементы этого критерия отражают уровень 
возможного получения дохода при покупке; конкретная величина каждого 
элемента должна определяться опытными экспертами. Влияние этого фактора на 
общую структуру оборотного капитала можно выразить как: 

U(Х) = max (ui X)n,                                                  (3) 
где ui - экспертная оценка полезности i-го оборотного актива; X - множество, 
ограничивающее объемы оборотных активов.  

4. Критерий обеспеченности оборотного капитала. 
Поскольку величина капитала напрямую связана с издержками 

финансирования, поддержание излишних активов сокращает доходы 
предприятия [1]. Оценить экономический ущерб от нехватки того или иного 
оборотного актива можно из расчета, что в случае его нехватки хозяйствующему 
субъекту придется брать текущий кредит для восполнения соответствующих 
ресурсов. Таким образом, возможные потери от нехватки тех или иных видов 
оборотных активов можно определить как: 

R(X) = min r                                      (4) 
где хi - доля запаса i-го оборотного актива; di - норма запаса i-го оборотного 
актива; X - множество, ограничивающее запасы оборотных активов; r - 
процентная ставка. 
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При этом принципиальным является выбор показателя-результата. В 
качестве критерия эффективности для оценки комплексного управления 
оборотным капиталом выберем прибыль хозяйствующего субъекта.  

Для проведения исследования зависимости между значением прибыли и 
значениями структурных элементов текущих пассивов и активов определим 
независимые переменные: x1 - денежные средства, х2 - кредиторская 
задолженность, x3 - запасы, х4 - дебиторская задолженность. Выбор переменных 
осуществлялся на основе выполненного в предыдущей работе авторов анализа 
оборотного капитала автотранспортных предприятий [3]. В качестве исходной 
информации нами использовались ежеквартальные данные о прибыли и 
значения элементов оборотного капитала за период 2006-2012 гг. ООО "Кениг-
Нострада" (г. Калининград). 

Для определения количественного изменения зависимости между 
прибылью и выбранными факторами был проведен корреляционно-
регрессионный анализ, позволивший выяснить силу и достоверность влияния 
отдельных факторов на изучаемый показатель [4]. 

Отметим, что для обеспечения статистической надежности при оценке 
множественной регрессии требуется, чтобы число наблюдений, по крайней мере, 
в 3 раза превосходило число оцениваемых параметров [2]. 

В нашей задаче n = 4 (количество переменных), m = 28 (число 
наблюдений), таким образом, требование статистической надежности 
удовлетворено. 

Установка параметров множественной регрессии линейного вида 
осуществлялась на базе программы SPSSStatistics [5] с применением метода 
наименьших квадратов, что позволило сформировать уравнение регрессии, 
которое наилучшим образом оценивает имеющиеся данные. Статистическая 
обработка данных и результаты расчетов представлены в приведенных ниже 
таблицах (табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Сводная таблица для модели 

 

R 
R-

квадрат 
Скорректирован-
ный R-квадрат 

Стандартная 
ошибка 
оценки 

Статистика изменений Коэффициент 
Дарбина-Уот-

сона 
Изменение 
R-квадрат 

Изменение 
F 

0,953 0,908 0,891 2457,2929 0,908 56,418 1,321 

 
Для оценки общего качества линейной регрессии используют 

коэффициент детерминации R2, называемый также квадратом множественной 
корреляции. Показателям тесноты связи можно дать качественную оценку 
(шкала Чеддока) [4]; полученный коэффициент R2= 0,908 указывает на весьма 
высокую зависимость между независимыми переменными и прибылью. 
Проверим с помощью F-статистики, является ли этот результат случайным. 
Найдем F-критическое, используя справочные таблицы по математической 
статистике 2,71, при df1=4, df2=28 и α=0,05 [4], F-наблюдаемое равно 56,418, что 
заметно больше, чем F-критическое, следовательно, взаимосвязь между 
переменными существует. 
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Таблица 2  
Коэффициенты множественной линейной регрессии 

 

Наименование 

Нестандартизованные ко-
эффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты t-

стати-
стика 

Значи-
мость коэф. регрес-

сии B 
стандартная 
ошибка 

Бета 

(Константа) 1632,909 1900,606  0,859 0,399 
Денежные средства (X1) -0,252 0,437 -0,044 -0,576 0,57 
Кред. задолженность (X2) -0,035 0,037 -0,176 -0,95 0,352 
Запасы (X3) 0,305 0,072 0,754 4,268 0 
Деб. задолженность (X4) 0,186 0,09 0,368 2,053 0,052 

 
Однако, кроме расчета коэффициента детерминации (R2), необходимо 

проверить гипотезу о его статистической значимости при помощи F-критерия 
Фишера; полученные коэффициенты уравнения множественной регрессии 
проверяются значениями t-критерия Стьюдента. 

Используя данные справочника по математической статистике, найдем t-
критическое с 28 степенями свободы и α = 0,05, его значение равно 2,0484 [4]. 
Сравним t-наблюдаемое и t-критическое для всех параметров. Получим, что для 
прогнозирования величины прибыли хозяйствующего субъекта наиболее 
статистически значимыми являются запасы и дебиторская задолженность, т. е. 
при увеличении запасов и дебиторской задолженности прибыль предприятия 
увеличивается, а с увеличением денежных средств и кредиторской 
задолженности прибыль уменьшается. 

Согласно полученным расчетным данным табл. 2 уравнение регрессии 
имеет следующий вид: 

F(X) = 1632,909 – 0,252Х1 – 0,035Х2 + 0,305Х3 + 0,186Х4.               (5) 
Важным моментом является анализ остатков, то есть отклонений 

наблюдаемых значений от теоретически ожидаемых. Остатки должны 
появляться случайно (не систематически) и подчиняться нормальному 
распределению.  

 
Рисунок. Гистограмма остатков множественной линейной регрессии 
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Исследования показали, что в качестве критерия эффективности 
комплексного управления оборотным капиталом может выступать прибыль 
хозяйствующего субъекта. Для определения параметров целевой функции может 
использоваться метод наименьших квадратов. Анализ дополнительной 
статистики по регрессии показал, что для прогнозирования величины прибыли 
компании наиболее статистически значимыми являются такие переменные, как 
запасы и дебиторская задолженность. Остальные структурные элементы 
оборотного капитала - денежные средства и кредиторская / дебиторская 
задолженность обладают гораздо меньшей степенью значимости для расчета 
прогнозируемой величины прибыли. 

Таким образом, применение многофакторной регрессионной модели при 
формировании оборотного капитала позволило нам выявить зависимость между 
прибылью и значениями структурных элементов текущих пассивов и активов. 
По нашему мнению, полученная модель может быть использована для решения 
таких практических задач в деятельности транспортного предприятия как: 

− оценка результатов управления оборотным капиталом; 
− расчет влияния факторов на прирост результативного показателя; 
− подсчет резервов повышения уровня исследуемого показателя; 
− планирование и прогнозирование прибыли на перспективу. 
 

Литература 
 

1. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 1024 с. 

2. Лапшина В. Б. Динамическая оптимизация управления оборотным 
капиталом хозяйствующего субъекта: монография. Магнитогорск: МаГУ, 2007.  
161 с. 

3. Миленький В. И., Рябцев С. В. Интенсивность использования 
оборотного капитала транспортно-логистических предприятий Калининградской 
области // Балтийский экономический журнал. 2012. №2(8). С. 97-103. 

4. Эконометрика: учеб. / И. И. Елисеева [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: Финансы и статистика, 2007. 576 с. 

5. Leech N. L., Barrett K. C., Morgan G. A. SPSS for Introductory and 
Intermediate Statistics: SPSS for Intermediate Statistics: Use and Interpretation. - 3d 
Edition,  Rutledge Academic, 2007. P. 288. 

 
 

УДК 338.61 
Основные концепции деятельности судоходной компании 

 
Л. А. Туркина, Е. Г. Белова 

 
Для судоходных компаний большое значение имеет выбор концепции 

развития компании, с тем чтобы обеспечить необходимые конкурентные 
преимущества на рынке в определенный период времени. Предлагаемые концепции 
развития судоходства компании: технологическая, контрактная и стратегическая. 
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For shipping companies is highly significant to choose company development 
conception in order to provide the necessary competitive advantage in the market in each 
period of time. Suggested conceptions of shipping company development: technological, 
contractual, and strategical. 

 

Ключевые слова: рынок судоходства, концепции развития, условия тайм-
чартера и бербоут-чартера 

Keywords: shipping market, the concept of development, the terms of the time charter 
and bareboat charter 

 
Для всех предприятий, работающих на рынке судоходства, чрезвычайно 

актуальным является выбор концепции развития компании с целью обеспечения 
необходимых конкурентных преимуществ на рынке в тот или иной отрезок 
времени. Рассмотрим эту проблематику на примере cудоходных компаний. 
Применительно к судоходной компании концепции развития могут быть: 
технологической, контрактной, стратегической [1]. 

Технологическая концепция. Технологический подход к рассмотрению 
концепции судоходной компании обусловлен тем, что ее роль в экономике 
состоит в осуществлении морских транспортных услуг. Согласно этому подходу 
компания рассматривается как структура, оптимизирующая издержки при 
заданных объемах перевозок. Зависимость издержек по перевозкам от объемов 
деятельности определяет технологическую границу компании, границы ее 
горизонтального и вертикального роста. Так например [3]: 

• крупные компании, действующие на рынке линейного судоходства, 
должны создавать горизонтальную сеть обеспечения сервиса на стратегически 
важных для них линиях. Это может обеспечиваться учреждением 
представительств, участием в альянсах, слот-чартерных соглашениях и т. д. 
Такой подход расширяет географические границы компании, обеспечивает для 
нее привлечение грузов и, следовательно, рост масштабов деятельности; 

• вертикальная интеграция линейных судоходных компаний направлена 
на создание долговременных отношений с другими участниками транспортного 
процесса по продвижению груза, например, по принципу "от двери до двери". 
Возможности вертикальной интеграции во многом обусловлены уровнем 
логистического обеспечения транспортного процесса. 

Горизонтальный размер компании, т.е. пределы роста объемов и 
диверсификации производства, определяется положительным эффектом 
масштаба, т. е. субаддитивностью издержек. Субаддитивность издержек 
определяет также и вертикальные размеры компании, что связано с выбором 
между приобретением продуктов последовательных стадий переработки на 
рынке или их производством внутри компании. Уменьшение субаддитивности 
издержек способствует приостановлению вертикальной экспансии компании, 
ограничивает ее вертикальный рост. 

Таким образом, технологический подход к анализу судоходной компании 
позволяет выявить производственные ограничения по развитию ее вширь и 
вглубь, установить естественные границы размеров, определить 
технологические условия эффективности ее функционирования. 

Контрактная концепция. Контрактный подход к концепции судоходной 
компании обусловлен тем, что она может быть рассмотрена как совокупность 
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внутренних и внешних отношений, возникающих в процессе деятельности. Эти 
отношения оформляются внутренними и внешними контрактами. Внутренние 
контракты представляют собой формальные и неформальные отношения внутри 
компании, т. е. внутренние договоры, правила и процедуры. Внешние контракты 
используются для всевозможных рыночных операций, т. е. внешних договоров, 
соглашений.  

При управлении судоходной компанией от судовладельца требуется 
выполнение большого объема работы, которую можно разделить на ряд 
направлений: маркетинг, финансовая деятельность, техническая и коммерческая 
эксплуатация флота и т. д. Реализация функций по каждому из этих направлений 
осуществляется посредством заключения значительного количества внутренних 
и внешних контрактов. Часть функций судовладелец берет на себя, а часть 
может передать другим предприятиям, заключив с ними соответствующие 
внешние контракты. Так например [3]: 

• судоходные компании не всегда создают солидные юридические 
отделы, поскольку могут обратиться в специализированную юридическую 
фирму; 

• продажей провозной способности линейных судов обычно занимаются 
агенты; 

• комплектованием экипажей судов могут заниматься 
специализированные крюинговые компании. 

Реализация внешних контрактов требует трансакционных затрат на 
подготовку, заключение контрактов, контроль их исполнения и т. д. Реализация 
внутренних контрактов требует затрат, прежде всего, на мониторинг 
выполнения контрактов между работниками, управляющими и собственниками. 
Эти затраты называют издержками контроля. Таким образом, компания 
существует между двумя видами затрат – трансакционными затратами, которые 
определяют нижнюю границу компании, ее минимальный размер, и издержками 
контроля, которые задают верхнюю границу, ее максимальный размер. В 
результате судоходная компания может купить услугу, связанную с 
осуществлением морской перевозки на рынке, посредством заключения 
соответствующего соглашения с другим внешним участником рынка, но может и 
осуществить эту услугу сама, используя внутренние контракты со своими 
работниками. Выбор между внешними и внутренними контрактами зависит от 
соотношения их издержек. Оценивая тенденции последних лет, необходимо 
отметить, что судовладельцы все чаще передают суда в оперативное управление 
компаниям, специализирующимся на коммерческом, техническом менеджменте, 
менеджменте персонала или на каком-либо их сочетании. 

Стратегическая концепция. В предыдущих концепциях судоходная 
компания в значительной мере рассматривалась как пассивная экономическая 
структура, за которой признавалась только возможность реагирования на 
окружающую экономическую среду (например, на применяемые технологии или 
контрактные отношения). Однако компания должна не только подчиняться 
сложившимся экономическим отношениям, но и сама участвовать в их 
формировании. Основу стратегического подхода к концепции судоходной 
компании составляет рассмотрение ее как активного субъекта рынка. 
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Формируя стратегию, судоходная компания должна учитывать 
макроэкономическую ситуацию, конъюнктуру рынка, действия своих 
конкурентов, позицию правительства и т. д. Так например, совершенствуя 
технологии перевозок, повышая качество услуг по перевозке, судоходная 
компания формирует потребительские предпочтения и тем самым воздействует 
на спрос, а воздействуя на правительство, добивается желаемого регулирования 
налогообложения, таможенных пошлин, выделения субсидий, принятия 
антимонопольных законов и т. д. 

Стратегические подходы к организации деятельности судоходной 
компании предполагают выбор разумных, с точки зрения рынка и компании, 
технологической и контрактной концепций ее деятельности. Так например, 
реализация стратегии развития или стратегии обеспечения 
конкурентоспособности компании может предполагать интеграцию ее 
деятельности с другими участниками рынка [4]. Основные формы интеграции, 
применяемые компаниями, работающими на рынке судоходства, представлены в 
таблице  [3]. 

 
Цели и формы интеграции деятельности судоходных компаний 

 

Реализуемая 
стратегия 

Основные цели  
интеграции 

Основные формы 
интеграции 

Стратегия ста-
билизации рынка 

Стабилизация ставок фрахта, 
ограничение конкуренции 

Конференции, стабилизационные согла-
шения, пулы, глобальные альянсы, кон-
сорциумы 

Стратегия разви-
тия рынка 

Развитие линейного сервиса в 
соответствии со спецификой ры-
ночной ниши; освоение новых 
рыночных сегментов 

Слияния и поглощения, глобальные 
альянсы, слот-чартерные соглашения, 
пулы, партнерство по обслуживанию, 
консорциумы 

Стратегия 
снижения затрат 

Максимизация финансовой си-
нергии, максимизация оператив-
ной синергии, окупаемость инве-
стиций 

Слияния и поглощения, консорциумы, 
глобальные альянсы, партнерство по 
обслуживанию, слот-чартерные согла-
шения 

Стратегия диф-
ференциации 
услуг 

Обеспечение интермодального 
сервиса, обеспечение логистиче-
ского сервиса контейнерных пе-
ревозок 

Слот-чартерные соглашения, партнер-
ство по линейному обслуживанию, кон-
сорциумы, глобальные альянсы, слияния 
и поглощения 

 
Одной из часто применяемых форм интеграции являются слияния и 

поглощения компаний (mergers and acquisitions, M&A). Основными причинами 
слияний и поглощений могут быть процессы глобализации, конкурентная 
борьба, недостаточность ресурсов и др. Общей задачей при этом, как правило, 
является оптимизация деятельности компании. Решение вопросов оптимизации 
может также происходить путем деления компании, которое наиболее часто 
применяется при избыточных ресурсах и необходимости оптимизации систем 
управления [2]. 

На практике выбор той или иной концепции деятельности компании 
обусловлен причинами как внутреннего, так и внешнего характера: целями 
деятельности судоходной компании, ее размером и формой собственности, 
организационно-правовым статусом, структурой ее управления, специализацией 
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и потребляемыми ресурсами, географией и размером рынка, экономической 
политикой в области судоходства, национальной экономической политикой, 
международной экономической ситуацией и т. д. 

Проиллюстрируем это на примере Литовского морского пароходства, 
образованного в 1969 г. (до этого времени в течение почти 20 лет эта компания 
существовала как подразделение Балтийского морского пароходства). Как 
самостоятельная компания Литовское морское пароходство было открыто в 
связи с необходимостью обеспечения мощного грузопотока как гражданских, 
так и военных грузов между СССР и ГДР. Изменившаяся экономическая и 
политическая ситуация привела к тому, что успешно и динамично 
развивающаяся организация после 32 лет существования была разделена в         
2001 г. на две компании - LISCO, в которой были сосредоточены линейные 
перевозки, осуществляемые паромными судами, и "Lietuvos Jūrų Laivininkystė 
(LJL)", которой перешли трамповые суда.  

Дальнейшая судьба этих компаний оказалась различной. LISCO в течение 
нескольких лет развивалась как самостоятельная компания, а затем стала 
литовским подразделением датской компании DFDS, получив логотип DFDS 
LISCO. В настоящее время она полностью поглощена датской компанией DFDS 
SEAWAY. LJL остаётся литовской морской компанией, 56,6 % акционерного 
капитала которой принадлежит государству. Деятельность этой компании сейчас 
сопряжена со многими трудностями и проблемами, среди которых можно 
упомянуть высокую вероятность банкротства. Меняя свою концепцию развития, 
LJL планирует отказаться от грузоперевозок, сосредоточив свою деятельность на 
фрахтовании тоннажа на условиях тайм-чартера и бербоут-чартера. 
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Глобализационный аспект международной                
экономической интеграции 
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В статье раскрывается категория глобализации экономики, экономической 

интеграции. Представлены этапы интернационализации хозяйственной 
деятельности, компоненты глобализации экономики. Также выявлены 
положительные и отрицательные последствия процесса глобализации экономики 
для разных стран. 

 

In this article the category of economic globalization, economic integration. Stages of 
the internationalization of economic activity, a components of economic globalization. Identify 
the positive and negative effects of economic globalization for different countries. 

 

Ключевые слова: глобализация, интернационализация, интеграция, 
результативность, тенденция. 

Keywords: globalization, internationalization, integration, performance, trend. 
 

В последнее время существенно значимым процессом в мировой 
экономике стала тенденция развивающихся процессов глобализации как 
рационально нового, актуального этапа международной экономической 
интеграции. Глобализация экономики представляет собой одну из 
закономерностей мирового развития. Рыночные реформирования экономики 
России непосредственно включили ее интеграцию в комплексную систему 
международных экономических отношений, а, следовательно, и в систему 
перманентно формирующейся глобальной мировой экономики.  

Несравнимо возрастающая относительно международной экономической 
интеграции взаимосвязанность экономик различных стран обусловлена 
созданием и функционированием экономического пространства, где отраслевая 
структура, применяемые технологии, обработка информации, расположение 
производительных сил определяются на основе сформированной мировой 
конъюнктуры, а экономические рост и спад приобретают мировые масштабы. 

Нарастающие темпы глобализации экономики выражаются в 
существенном увеличении масштабов и темпов активизации перемещения 
капитала различных типов, превышающем росте мировой торговли 
относительно темпов роста валового внутреннего продукта, образовании 
постоянно функционирующих в реальных масштабах времени международных 
финансовых рынков. Сформированные за последнее время информационные 
системы и используемые технологии непомерно усилили уровень ликвидности 
финансового капитала, что, по крайней мере, проявляется в способности к 
разрушению действующих экономических систем. 

Глобализация экономики − это сложное и противоречивое явление. С 
одной стороны, она обеспечивает облегчение хозяйственного взаимодействия 
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между государствами, образует благоприятные условия для доступа разных 
стран к передовым мировым достижениям, дает экономию ресурсов различного 
типа, стимулирует мировой технико-технологический и социально-
экономический прогресс.  

С другой стороны, глобализация отражает и негативные последствия, 
проявляющиеся в функционировании периферийной модели экономики, потере 
своих ресурсов странами, не составляющими "золотой миллиард". Процедура 
формируемого глобализированного процесса распространяет конкурентную 
борьбу на всех участников, в том числе и на слабо развивающиеся страны, что в 
итоге ведёт к разорению малого и среднего бизнеса, снижению уровня жизни 
населения, накладывает на традиционные устои страны отпечаток и приоритет 
экспансионизма.  

В работах отечественных и зарубежных экономистов моделируются 
ситуации развития мировой экономики, отражающие также и интеграционные 
процессы экономического взаимодействия. Разные аспекты экономической 
интеграции анализируются и исследуются в трудах Б. Балассы 
(проклассифицированы этапы экономической интеграции), Дж. Вайнера,                   
Д. Мида (представлена теория таможенных союзов), Р. Манделла (отражена 
теория оптимальных валютных зон). 

Мировая экономическая интеграция анализируется и исследуется также 
как отражение двух противоречащих тенденций развития международной 
экономики − регионализации и глобализации. 

Причинами активизации региональной торговли и региональной 
интеграции в современной мировой экономике являются: 

− технологические, социальные и культурные изменения, приведшие к 
сокращению расстояний между странами; 

− снижение и (или) полная отмена государственных ограничений на 
межправительственные операции; 

− географическая близость, так как экономическая интеграция между 
странами-соседями экономически более эффективна, чем между удаленными её 
сторонниками.  

Однако мировая экономическая практика последнего десятилетия 
пошатнула имеющиеся устои и представления о сущности и фазах развития 
региональных интеграционных систем.  

Рассмотрение направлений и путей углубления интеграционных связей 
представлено схемой Б. Балассы (рис. 1): зона свободной торговли - таможенный 
союз - общий рынок - платежный союз - политическая интеграция. В нынешний 
период данная схема применима только к одному региональному объединению – 
Европейскому Союзу.  

Существенным методологическим и методико-практическим аспектом 
является выявление соотношения между категориями "интернационализация 
хозяйственной жизни", "глобализация", "международное экономическое 
сотрудничество", "международная экономическая интеграция". 
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Рис. 1. Схема международных связей Б. Балассы 
Источник: [2, с. 15] 

 
По результатам международной кооперации производства, тенденций 

развития международного разделения труда, улучшения показателей внешней 
торговли и международных экономических отношений, в целом, происходит 
усиление позиций взаимосвязи и взаимозависимости национальных экономик, 
развитие которых невозможно без учета внешнего фактора. Данный процесс 
принято называть интернационализацией хозяйственной жизни.  

Интернационализация хозяйственной деятельности представляет собой 
усиление взаимосвязи и взаимозависимости экономик различных стран, 
воздействие международных экономических отношений на национальные 
экономики, участие стран в мировой экономике.  

Развитию интернационализации экономики предшествовал ряд этапов. 
Первично она представляла собой международное экономическое 
сотрудничество, которое означает развитие устойчивых хозяйственных связей 
между странами, выход воспроизводственного процесса за границы 
национальных географических установок.  

Следующим этапом была международная экономическая интеграция, 
обусловленная углублением международного разделения труда, 
интернационализацией капитала, глобальным отражением научно-технического 
прогресса, повышением степени открытости национальных экономик и 
развитием свободной торговли. 

Международная экономическая интеграция представляет собой 
сближение и взаимоконформизм традиционных экономик, их включение в 
единый воспроизводственный процесс в межнациональных масштабах  [2, c. 25].  

В настоящее время происходят глубокие изменения во всей системе 
международных отношений. Важнейшей их чертой является глобализация. 
Блочные процессы, ведущие к экономической интеграции и глобализации, 
представлены взаимосвязанной цепочкой (рис. 2).  

Так, экономическая интеграция является центральным составным 
компонентом глобализации, представляющей собой более высокую стадию 
интернационализации, ее дальнейшее развитие по причине долго 
накапливающихся количественных изменений, приведших к качественному 
скачку. Мировое хозяйство становится единым рынком для большинства 
транснациональных корпораций, и большинство регионов открыто для их 
деятельности.  

 



 
 

 
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  № 2 ( 1 0 )   

110

 
 

Рис. 2. Этапы интернационализации хозяйственной деятельности 
Источник: [4, с.12] 

 

Глобализация экономики становится важнейшей реальной 
характеристикой современной мировой системы, одной из наиболее влияющих 
сил, определяющих ход ее развития. Структуры национального производства и 
финансов становятся взаимозависимыми, ускоряются в результате увеличения 
числа заключенных и реализованных внешних сделок.  

Глобализация, охватывающая все регионы и секторы мирового хозяйства, 
принципиально изменяет соотношение между внешними и внутренними 
факторами развития национальных хозяйств в пользу первых. Ни одна из 
национальных экономик, независимо от размеров стран и уровня их развития, 
больше не может быть самодостаточной, исходя из имеющихся факторов 
производства, технологий и спроса на капитал. Ни одна из стран не в состоянии 
рационально формировать и реализовывать экономическую стратегию развития, 
не учитывая при этом приоритеты и нормы поведения основных участников 
мировой хозяйственной деятельности.  

Глобализация мировой экономики в настоящее время выражается 
взаимосвязью процессов, обозначенных на рис. 3. 

Глобализация мировой экономики создает фундаментальную основу 
решения общих проблем человечества.  

В качестве положительных сторон глобализации экономики можно 
отметить, что глобализационный процесс способствует углублению 
специализации и международного разделения труда. В ее условиях более 
оптимально распределяются средства и ресурсы, что влияет на повышение 
среднего уровня жизни и расширение жизненных перспектив населения. 

Существенным преимуществом глобализации является экономия на 
масштабах производства, потенциально приводящая к сокращению издержек и 
снижению цен, а, следовательно, и к стабильному экономическому росту.  

Преимущества глобализационных процессов связаны и с выигрышем от 
свободной торговли на взаимовыгодных условиях, удовлетворяющих все 
стороны.  

Глобализация экономики, усиливая конкуренцию, выражается в 
стимулировании дальнейшего развития новых технологий и распространении их 
среди разных стран. В ее условиях темпы роста прямых иностранных 
инвестиций существенно превосходят темпы роста объемов мировой торговли, 
что является важнейшим фактором в трансферте промышленных технологий, 
формировании транснациональных корпораций, оказывает непосредственное 
воздействие на уровень развития национальных экономик.  
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Рис. 3. Компоненты глобализации мировой экономики 
Источник: [4, с. 8] 

 

Глобализация экономики способствует усилению международной 
конкуренции. Это проявляется в новых конкурентных сферах и в более жестком 
соперничестве на традиционных рынках. Она может привести к повышению 
производительности труда в результате рационализации и оптимизации 
производства на глобальном уровне и распространения передовых мировых 
технологий, а также конкурентного давления в направлении непрерывного 
внедрения инноваций в мировых границах.  

Глобализация экономики предоставляет странам возможность 
мобилизовать более весомый объем финансовых ресурсов, так как инвесторы 
могут использовать более широкий финансовый инструментарий на постоянно 
увеличивающемся количестве рынков.  

Она создает серьезную основу для решения общих проблем в мировом 
масштабе (в первую очередь − экологических, обусловленных объединением 
усилий мирового сообщества, синтезом ресурсов, координацией действий в 
различных сферах развития) [3, с. 32]. 

Кроме положительных, существуют также и отрицательные стороны 
процесса глобализации: 

1. Для развивающихся стран: 
− увеличение степени технологического отставания от развитых стран;  
− рост показателей социально-экономического расслоения, разрушения 

государственного общества, распада социальных групп; 
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− увеличение уровня нищеты основной массы населения;  
− увеличение уровня зависимости менее развитых стран от 

стабильности и успешного функционирования мировой хозяйственной системы;  
− ограничение транснациональными корпорациями способности 

государств проводить национальную приоритетную экономическую политику;  
− увеличение внешнего долга, прежде всего − международным 

финансовым организациям, который образует барьеры к дальнейшему 
прогрессу.  

2. Для развитых стран рост безработицы в результате:  
− использования новых технологий, приводящих к сокращению рабочих 

мест в промышленной отрасли и усиливающих социальную напряженность;  
− изменения производственной структуры и перемещения массового 

выпуска трудоемких видов товаров в развивающиеся страны, что сильно ударяет 
по традиционным отраслям данных стран, вызывая там прекращение 
функционирования многих производств;  

− возросшей мобильности трудовых ресурсов.  
Вышедшие на первый план транснациональные корпорации зачастую 

ставят собственные интересы выше государственных, в результате чего роль 
национальных государств ослабевает, и часть функций переходит к различным 
надгосударственным организациям и объединениям [3, с.39].  

Таким образом, глобализационный экономический процесс является 
перманентно изменяющимся, воздействуя на каждый из типов национальных 
экономик. Глобализация является результатом всемерной, комплексной 
диффузии всех направлений хозяйств каждой страны. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ 

 
УДК 657.1  

Упрощение учета для субъектов малого 
предпринимательства: методологический аспект 

 
С.В. Андреева 

 
Обоснована необходимость разработки документа методологического 

уровня в целях упрощения бухгалтерского учета на малых предприятиях. 
Определены требования к данному документу по объему включаемых норм и 
степени их упрощения. Предложен специальный вариант формирования и изменения 
учетной политики малого предприятия, позволяющий рационализировать  его 
учетную деятельность.  

 

This article reasons the necessity for development of the document of methodological 
level for the purpose of small enterprises accounting simplification. The requirements to this 
document concerning the volumes of included norms and degree of their simplification are 
determined. Special version of forming and changing of small enterprise accounting policy, 
which improves its accounting activity, is proposed.  

 

Ключевые слова: редуцированный учет, стандарт по учету для малых 
предприятий, учетная политика малого предприятия 

Keywords: reduced accounting, small enterprise accounting standard, small 
enterprise accounting policy.    

 
Современная учетная практика малых предприятий демонстрирует 

тенденцию к ее упрощению. Это обусловлено стремлением данной категории 
предприятий снизить административно-управленческие издержки, а также 
действием мер государственной поддержки, предусматривающих упрощенную 
систему ведения бухгалтерской отчетности и упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства. В то же время 
анализ положений нормативных документов, статей экономических 
периодических изданий, публикаций специалистов-практиков, мнений 
предпринимателей позволяет говорить о том, что на сегодняшний день процесс 
упрощения учета для малых предприятий не имеет системного 
методологического обеспечения.  

На практике малые предприятия стараются как можно полнее привлекать 
нормы, направленные на упрощение учета. При этом не анализируется их 
приемлемость для оптимального функционирования учетной системы малого 
предприятия, не оцениваются последствия их применения. Разумеется, такой 
подход нельзя признать правомерным. Упрощение учетной деятельности 
следует рассматривать как особый процесс ее совершенствования, и его 
реализация требует тщательной проработки и соответствующего нормативно-
методологического обеспечения.  
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В настоящее время можно указать на достаточно большое количество  
документов многоуровневой системы регулирования бухгалтерского учета и 
отчетности, нормы которых направлены на упрощение учета (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Документы системы нормативного регулирования бухгалтерского учета, 
направленные на упрощение учетной деятельности  

малых предприятий 
 

Уровень системы 
нормативного ре-
гулирования бух-
галтерского учета 
и отчетности в РФ 

Документ соответствующего 
уровня 

Содержание норм документа, направлен-
ных на упрощение учетной деятельности 

малых предприятий 

Законодательный "О бухгалтерском учете". Фе-
деральный закон РФ от 
06.12.2011 г. №402-ФЗ  

Устанавливает принцип упрощения способов 
ведения бухгалтерского учета, включая уп-
рощенную бухгалтерскую (финансовую) от-
четность, для субъектов малого предприни-
мательства  

"О долгосрочной государст-
венной  экономической поли-
тике". Указ Президента РФ от 
07.05.2012 г. №596 

Предусматривает реализацию мероприятий 
по упрощению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности для отдельных категорий субъек-
тов экономической деятельности 

Методологический ПБУ 1/2008 "Учетная поли-
тика организации" 

Дает  право малым организациям при фор-
мировании учетной политики предусмотреть 
ведение бухгалтерского учета по простой 
системе (без применения двойной записи) 

ПБУ 9/99 "Доходы организа-
ции"; 
ПБУ 10/99 "Расходы органи-
зации" 

Предусматривает право субъектов малого 
предпринимательства признавать:  выручку  
– по мере поступления денежных средств от 
покупателей (кассовый метод); расходы - 
после осуществления погашения задолжен-
ности (кассовый метод) 

ПБУ 2/ 2008 "Учет договоров 
строительного подряда";   
ПБУ 8/2010 "Оценочные обя-
зательства, условные обяза-
тельства и условные активы"; 
ПБУ 11/ 2008 "Информация о 
связанных сторонах"; 
ПБУ 16/02 "Информация по 
прекращаемой деятельности"; 
ПБУ 18 /02 "Учет расчетов по 
налогу на прибыль организа-
ций" 

Данные ПБУ предусматривают возможность  
их неприменения субъектами малого пред-
принимательства  

Разъяснительный "О формах бухгалтерской от-
четности организаций". 
Приказ Минфина РФ от 
02.07.2010 г. № 66н 

Устанавливает упрощенную систему форми-
рования  бухгалтерской отчетности для  ор-
ганизаций - субъектов малого предпринима-
тельства 

"Типовые рекомендации по 
организации бухгалтерского 
учета для субъектов малого 
предпринимательства". Утв. 
Приказом Минфина РФ от 
21.12.98 г. № 64н 

Содержит рекомендации: 
– по организации учета по упрощенной 
форме; 
– по  применению рабочего Плана счетов 
бухгалтерского учета; 
– по применению  кассового метода учета 
доходов и расходов 

"Об упрощенной системе бух-
галтерского учета и бухгал-
терской отчетности для субъ-

Разъясняет особенности организации упро-
щенной системы бухгалтерского учета и уп-
рощенной системы бухгалтерской отчетно-
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ектов малого предпринима-
тельства". Информация Мин-
фина РФ №ПЗ-3/2012 

сти для субъектов малого предприниматель-
ства 
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Организационный Учетная политика малого 
предприятия 

Содержит выбранную малым предприятием 
совокупность способов ведения бухгалтер-
ского учета - первичного наблюдения, стои-
мостного измерения, текущей группировки и 
итогового обобщения фактов хозяйственной 
деятельности 

 
Однако представленных документов недостаточно для обеспечения 

системности и целостности нормативно-методологической базы упрощения 
бухгалтерского учета. Это обусловлено, в первую очередь, отсутствием среди 
них специального регламентирующего документа методологического уровня, 
адресованного субъектам малого предпринимательства в целях упрощения 
способов ведения бухгалтерского учета. В связи с этим весьма актуальной 
представляется разработка специального Стандарта по ведению бухгалтерского 
учета для субъектов малого предпринимательства (далее по тексту – Стандарт).  

Рассматриваемый Стандарт в соответствии с российским 
законодательством о бухгалтерском учете должен представлять собой 
федеральный стандарт, так как именно данная категория документов независимо 
от вида экономической деятельности устанавливает "упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, для субъектов малого предпринимательства" [1, ст. 
21].  

Вопросы разработки Стандарта по бухгалтерскому учету для субъектов 
малого и среднего предпринимательства обсуждаются в среде 
профессионального сообщества российских бухгалтеров достаточно давно. В 
качестве факторов, обусловливающих разработку такого Стандарта, 
специалисты указывают:  

− особенности организации и ведения бизнеса на малых предприятиях; 
− реальные потребности в информации пользователей и составителей 

финансовой отчетности; 
− стремление привнести в российскую учетную практику передовой 

опыт зарубежных стран в рассматриваемой сфере [2, с. 12]. 
Действительно, в международной учетной практике наряду с полной 

версией международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 
разработан и применяется упрощенный их вариант для малых и средних 
предприятий. Таким образом, была сформирована двухступенчатая структура 
МСФО: "полные МСФО" для публичных компаний и МСФО для непубличных 
компаний, большинство которых представлено малыми и средними 
предприятиями. Насколько данный подход актуален для отечественной учетной 
практики? Должен ли рассматриваемый Стандарт предназначаться только для 
малых предприятий или же для всей совокупности малых и средних 
предприятий? Ответы на эти вопросы позволяют более точно обозначить сферу 
применения Стандарта, которая, в свою очередь, во многом определяет 
содержательное наполнение этого документа.  

По мнению российских специалистов, в большей мере задачам 
рационализации учетной практики субъектов малого и среднего 
предпринимательства отвечает трехступенчатая структура национальных 
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стандартов [2, с. 13]. В отличие от МСФО для малых и средних предприятий, 
сфера применения рассматриваемого нами перспективного Стандарта должна 
быть ограничена малыми предприятиями (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Трехступенчатая структура системы стандартов по бухгалтерскому учету  
в соответствии с подходом международных экспертов 

 

Регламентирующий документ 
(совокупность документов) Основная сфера применения 

"Полные МСФО" Крупные и средние публичные организации 
ПБУ (совокупность национальных 
стандартов по бухгалтерскому учету) 

Непубличные крупные и средние  предприятия 

Стандарт по бухгалтерскому учету для 
малых предприятий 

Малые предприятия 

 
Это можно обосновать тем, что деятельность средних предприятий 

характеризуется гораздо более широким кругом решаемых управленческих 
задач и их усложнением. Поэтому учетная система среднего предприятия 
должна не только обеспечивать достаточный объем операций в сфере 
бухгалтерского и налогового учета, но и формировать учетно-информационные 
ресурсы для решения более сложных проблемных вопросов, связанных с 
развитием и диверсификацией производственной деятельности и 
организационной структуры, с повышением конкурентоспособности 
предприятия и усилением его адаптационных характеристик.  

При разработке Стандарта по бухгалтерскому учету для малых 
предприятий профессиональному сообществу бухгалтеров и субъектам 
негосударственного регулирования бухгалтерского учета необходимо также 
решить вопросы, связанные с объемом привлечения норм и правил 
бухгалтерского учета из других регламентирующих документов и степенью их 
упрощения. 

Вопрос об объеме включения в Стандарт норм и правил бухгалтерского 
учета требует серьезной проработки. Для его решения важно определить, что 
является формальной целью Стандарта. И здесь возможны различные варианты. 

Первый вариант подразумевает практически полное объединение норм 
действующих Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), которые могут 
применяться в учетной деятельности малого предприятия, в один 
регламентирующий документ. Сторонники данного варианта высказываются 
следующим образом: "ПБУ для малых предприятий должно представлять собой 
единый самодостаточный нормативный документ, в котором были бы сведены 
воедино принципы и правила бухгалтерского учета и отчетности. Вместо 
объемного перечня различных уточняющих нормативных актов по 
бухгалтерскому учету целесообразно создать единый нормативный документ, 
где будет раскрыт порядок признания, оценки и представления в отчетности 
информации по всем учетным объектам малых предприятий" [3]. Основная цель, 
достигаемая при этом, – замена большого количества ПБУ одним 
самодостаточным регламентирующим документом. При этом формируемый 
Стандарт будет отличаться большим объемом, даже если в него не попадут 
нормы тех ПБУ, которые разрешено не применять субъектам малого 
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предпринимательства (см. табл. 1). Он будет весьма значительным и 
практически сопоставимым с объемом МСФО для малых и средних 
предприятий. Это связано с тем, что каждое действующее ПБУ содержит 
описание критериев признания, правила оценки и переоценки, принятия к учету 
и выбытия (списания) соответствующих объектов учета, регламентирует 
вопросы раскрытия информации об этих объектах в бухгалтерской отчетности. 
Достоинством данного варианта является то, что формируемый в его рамках 
Стандарт практически может исключить отсылки к другим ПБУ. В то же время в 
качестве существенного недостатка следует отметить формальную сущность 
данного варианта, проявляющуюся в механическом объединении норм ПБУ, а 
также недостаточную их адаптацию к условиям деятельности субъектов малого 
предпринимательства. 

Второй вариант является альтернативой первому. Основная его цель – 
формирование компактного по объему Стандарта по бухгалтерскому учету для 
малых предприятий, содержащего только наиболее простые способы ведения 
учета, выбранные из всей их вариативной совокупности. Однако в этом случае 
он будет содержать большое количество отсылок к другим регламентирующим 
бухгалтерский учет документам. Перед малыми предприятиями встанет 
необходимость в дополнение к специальному Стандарту так или иначе 
использовать еще ряд действующих ПБУ, что, разумеется, нельзя признать 
упрощением ведения бухгалтерского учета.  

Рассмотренные варианты являются альтернативными, и в дополнение к 
ним могут быть выработаны определенные промежуточные варианты. В 
качестве примера одного из таких промежуточных вариантов нами предлагается 
подход, обеспечивающий определенный баланс между объемом Стандарта и его 
содержательным наполнением. Формирование Стандарта предлагаем 
осуществлять на основе только тех ПБУ, которые регламентируют учет 
наиболее типичных для деятельности малых предприятий объектов 
бухгалтерского учета – материально-производственных запасов, основных 
средств, доходов, расходов. При этом Стандарт должен содержать нормы, 
позволяющие малому предприятию при появлении в его хозяйственной 
деятельности сложных учетных объектов, отличных от регламентируемых 
(например, финансовых вложений, нематериальных активов и т. п.), отказаться 
от применения данного Стандарта и перейти к использованию всей 
совокупности документов, регламентирующих бухгалтерский учет. Этот вариант 
создания Стандарта МП представляется нам наиболее оптимальным, так как 
сфера его применения охватит подавляющую часть малых предприятий, а объем 
данного документа будет на порядок ниже, по сравнению с аналогичным 
документом, формируемым в рамках первого варианта. Этот подход мы 
рассматриваем как наиболее рациональный для разработки специального 
Стандарта по бухгалтерскому учету для малых предприятий. 

Важнейшим методологическим аспектом, определяющим содержание 
Стандарта по бухгалтерскому учету для малых предприятий, является степень 
упрощения вносимых в него норм по сравнению с теми, что представлены в 
действующих ПБУ. Считаем, что в Стандарт, который мы рассматриваем в 
качестве методологического обеспечения упрощенной учетной деятельности 
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малых предприятий, нецелесообразно вносить нормы других ПБУ без 
дополнительного их упрощения, иначе речь будет идти просто о механическом 
переносе их в новый стандарт. Он должен содержать более упрощенные правила 
ведения бухгалтерского учета по сравнению с общепринятыми, что повысит 
заинтересованность в нем малых предприятий.  

Упрощение ведения бухгалтерского учета может быть достигнуто 
следующими мерами. Во-первых, привлечением в Стандарт минимального (или 
даже единственного) количества наиболее простых способов ведения учета из 
вариативной их совокупности, предлагаемой Положениями по бухгалтерскому 
учету. Например, для оценки материально-производственных запасов при 
отпуске их в производство в Стандарте могут быть указаны следующие способы: 
а) по себестоимости каждой единицы; б) по средней себестоимости. По 
основным средствам может быть указан только один способ амортизации – 
линейный. Во-вторых, проведением более радикальной адаптации отдельных 
положений регламентирующих документов к особенностям деятельности малых 
предприятий. В качестве примера приведем нормы ПБУ 6/01 "Учет основных 
средств", устанавливающие, что первоначальная стоимость основного средства 
складывается из сумм, уплачиваемых в соответствии с договором приобретения 
основного средства поставщику (продавцу) или подрядчику за осуществление 
работ по договору строительного подряда (изготовления); сумм за доставку 
объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования; иных сумм 
и затрат, непосредственно связанных с приобретением, сооружением и 
изготовлением объекта основных средств. В целях упрощения они могут быть 
трансформированы следующим образом: первоначальная стоимость основного 
средства складывается только из сумм, уплачиваемых в соответствии с 
договором приобретения основного средства поставщику (продавцу) или 
подрядчику за осуществление работ по договору строительного подряда 
(изготовления). Суммы, связанные с доставкой объекта основных средств и 
приведением его в состояние, пригодное для использования; иные суммы и 
затраты, связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта 
основных средств, субъект малого предпринимательства вправе признавать 
прочими расходами в том отчетном периоде, в котором был принят к 
бухгалтерскому учету объект основных средств.  

Еще одним примером упрощения существующих правил ведения 
бухгалтерского учета может служить предоставляемая субъектам малого 
предпринимательства в рамках Стандарта возможность не пересматривать срок 
полезного использования объекта основных средств в случаях несущественного 
улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей его 
функционирования в результате проведенной реконструкции или модернизации. 
Уровень существенности в части изменения характеристик основного средства 
(мощности, производительности и т. п.) возможно установить на уровне 10-20 %. 

По аналогии с приведенными примерами могут быть трансформированы и 
другие нормы, вносимые в Стандарт. Этот процесс должен быть направлен на 
максимальное снижение трудоемкости учетной деятельности малых 
предприятий. С другой стороны, он не должен приводить к существенному 
искажению базовых принципов и правил бухгалтерского учета.  
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Важной особенностью организации бухгалтерского учета в соответствии с 
предлагаемым для разработки Стандартом должен стать особый порядок 
формирования учетной политики малого предприятия. В настоящее время все 
отечественные организации имеют возможность формирования "гибкой" 
учетной политики. Это обеспечивается тем, что экономический субъект имеет 
возможность выбора одного способа из нескольких, допускаемых 
законодательством Российской Федерации и/или нормативными правовыми 
актами по бухгалтерскому учету [4, п. 7]. Если возникает ситуация, когда в 
нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского 
учета по интересующему организацию конкретному вопросу, то организация 
сама может разработать соответствующий способ, исходя из Положений по 
бухгалтерскому учету и Международных стандартов финансовой отчетности [4, 
п. 7].  

Малое предприятие, решившее применять специальный Стандарт, не 
будет иметь права дополнительно привлекать нормы из других ПБУ. Разумеется, 
учетная политика малого предприятия, формируемая в соответствии со 
Стандартом, будет достаточно "жесткой". Это обусловлено практически полным 
отсутствием вариативности норм Стандарта, а также императивным их 
характером. Для малого предприятия такой подход несет ряд положительных 
моментов, в частности, у него появляется четкое руководство по организации 
редуцированного бухгалтерского учета, а также отпадает необходимость в 
раскрытии учетной политики, формируемой в рамках данного Стандарта. Такая 
учетная политика в полной мере обеспечивает упрощение учета и минимизацию 
затрат на его ведение.  

Однако, если принятая в соответствии со Стандартом учетная политика не 
позволяет малому предприятию получить полное и достоверное представление о 
результатах деятельности и изменениях в финансовом положении, оно может 
отказаться от применения специального Стандарта и перейти на 
общеустановленный вариант формирования учетной политики в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
федеральными и отраслевыми стандартами. Норма, обеспечивающая такой 
переход, должна быть внесена в Стандарт в обязательном порядке. 

Упрощение учетной деятельности малого предприятия следует 
рассматривать как целенаправленный процесс, требующий методологического 
обеспечения. Специальный Стандарт по бухгалтерскому учету для малых 
предприятий является важнейшим элементом такого обеспечения. Его 
разработка на основе предложенных нами подходов служит целям рациональной 
организации учетной деятельности малых предприятий, заинтересованных в 
минимизации затрат на осуществление управленческих функций. Внедрение 
данного Стандарта в учетную практику малых предприятий позволит создать 
методологическую основу формирования и функционирования упрощенной 
учетной системы малых предприятий. Являясь документом методологического 
уровня в структуре нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета, 
в совокупности с документами разъяснительного уровня – Типовыми 
рекомендациями и информационными письмами Минфина РФ, Стандарт 
позволит обеспечить системную регламентацию учетной деятельности 
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субъектов малого предпринимательства и сделать их учетную практику более 
эффективной.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ 

 
УДК 681.51:303.732+519.76 

Программное средство формирования " дерева целей" 
производственного комплекса 

 
Т. А. Воронин, Д. Е. Кунц, А. Г. Мочалов, Л. М. Лукьянова 

 
Рассматривается программное средство человекомашинного формирования 

"дерева целей" организационно-технического комплекса производственной сферы. 
 

Program system of ‘goals tree’ working out for industrial complexes is considered.  
 

Ключевые слова: производственный комплекс, анализ целей и принятие 
решений по целям, "дерево целей", программное средство. 

Keywords: industrial complex, analysis and decision-making on goals, "goals tree", 
program system. 

 
Введение. Программно-целевое планирование и управление, основы 

которого были заложены академиком Г. С. Поспеловым [8], к настоящему 
времени получило развитие, в частности, для объектов производственной сферы, 
для которых разработана методология формирования систем целей [5]. При ее 
реализации в информационной технологии оказалась целесообразной 
автоматизация процесса формирования системы целей, мотивированная: 

• снижением сложности, субъективности и трудоемкости коллективного 
анализа и синтеза целей (и  осуществляемого в данных процессах 
целеполагания), а также устранением возможной неполноты и логических 
просчетов в иерархической структуре целей, называемой  "деревом целей" (ДЦ) 
[12], и структурной схеме целедостижения (ССЦ) [5] соответственно, многие из 
которых выявляются в процессе реализации целевых программ и планов, и их 
корректировка приводит к значительным издержкам и увеличению стоимости 
целедостижения [2]; 

• повышением степени согласованности ДЦ и ССЦ и оперативности 
перестройки системы целей с данной двухкомпонентной структурой в условиях 
быстро меняющейся непредсказуемой окружающей среды.  

Постановка задачи. При программно-целевом планировании и 
управлении производственным организационно-техническим комплексом 
"дерево целей" используется в качестве доминирующей и определяющей 
структуры соответствующей системы целедостижения (предельный случай 
такой системы – комплекс в целом). От качества ДЦ зависят качество ССЦ, 
обоснованность функций и компонентного состава системы целедостижения и в 
итоге эффективность организационно-технического комплекса, частными 
показателями которой являются результативность (осуществление результатов, 
намеченных целями), ресурсоемкость и оперативность. 
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В соответствии с положением системной методологии о целях как 
логическом основании для синтеза систем [11], в качестве частных показателей 
качества "дерева целей" естественно выбрать его полноту и логическую 
корректность. ДЦ, удовлетворяющее данным требованиям, можно использовать 
для обоснования структурной схемы и системы целедостижения, а также работ  
и ресурсов, требуемых для реализации данного процесса. 

К настоящему времени разработаны модель ДЦ производственной 
организации и логическая модель его формирования [5]. Однако их "ручное" 
использование при формировании экспертным коллективом "дерева целей"  в 
силу свойств человеческой психики, принципиальной субъективности 
целеполагания (образования и формулирования подцелей) и неопределенности 
анализируемых целей все еще может приводить к логическим просчетам и 
неполноте ДЦ и, как следствие, к несистемности целей. Во избежание этого в 
настоящее время создается система поддержки принятия решений (СППР) по 
целям производственного организационно-технического комплекса (СППР 
"Формирование системы целей"), одна из функций которой – формирование 
"дерева целей".    

Базовая процедура формирования "дерева целей" реализует анализ 
сложной и в общем случае неопределенной цели. Результат анализа –  
совокупность менее сложных и более определенных целей, обычно называемых 
подцелями (под подцелями, например,  в работе [1], понимаются части 
анализируемой цели, что, как показано в работе [5], не всегда верно), которые 
затем увязываются с анализируемой целью в двухуровневую структуру – куст 
формируемого  ДЦ. 

Задача человекомашинного формирования куста "дерева целей" включает 
три подзадачи, которые с некоторой долей условности можно отнести к 
логической, математической и графической (рис. 1). 

Логическая задача состоит в анализе цели и полагании подцелей. Для ее 
решения в СППР "Формирование ДЦ" определены и с учетом современных 
принципов распределения функций между человеком и машиной закреплены за 
машиной функции имитации анализа цели и полагания подцелей, для 
выполнения которых разработаны семиотическая модель логико-
лингвистического типа [3] и частично формальный язык целей [4; 6] (см. рис. 1, 
блок 1). Тем самым были определены основные функции программного 
комплекса формирования куста целей ДЦ. 

Математическая задача состоит  в выборе подцели (совокупности 
подцелей) из альтернативных подцелей (совокупностей подцелей). Для ее 
решения может быть использован метод анализа иерархий [9] (см. рис. 1, блок 
2). Однако анализ аналогов программных реализаций метода анализа иерархий 
(программ типа ExpertChoice [13] и программного обеспечения использующих 
его СППР,  в частности, [10]) показал целесообразность модификации данного 
метода [7] и его более простой программной реализации. 

Задача состоит в формировании графического представления куста целей 
как результата совместного решения указанных логической и математической 
задач (см. рис. 1, блок 3). 
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Рис. 1. Схема, модели, методы и средства формирования "дерева целей" 
 
Задача человекомашинного формирования "дерева целей" решается 

параллельно с формированием кустов целей и включает две подзадачи: 
графическую и математическую. 

Графическая задача состоит в "сшивке" ДЦ из графических представлений 
кустов целей (рис. 1, блок 3). 

Математическая задача решается в условиях дефицита ресурсов на 
целедостижение и при снятии требования полноты к ДЦ. Задача состоит в 
экспертном оценивании значимости целей сформированного и 
удовлетворяющего требованиям логической корректности и полноты ДЦ, 
начиная с его первого уровня, и исключения из него тех целей, которые 
являются наименее значимыми для достижения связанных с ними целей 
ближайшего верхнего уровня. 

Для решения приведенных задач разработан прототип программного 
средства формирования ДЦ.   

Программное средство формирования " дерева целей" . Прототип 
данного программного средства включает пять программных комплексов, 
обеспечивающих решение сформулированных выше задач.  

На рис. 2, 3 проиллюстрированы результаты решения задачи 
формирования куста целей. На рис. 2 приведена видеограмма с результатами 
человекомашинного решения одной из подзадач логической задачи 
формирования куста целей, состоящей в: 

• машинном анализе сформулированных человеком и представленных в 
виде частично формального описания (комбинация ролевого фрейма и 
формального языка с двухуровневой контекстно-свободной грамматикой) цели 4 
и подцели 4.1 и выдвинутой им гипотезы о подчинении целью 4 подцели 4.1, в 
результате которого выявлена некорректность подцели (опровержение 
гипотезы); 

• машинной выработки рекомендаций по изменению подцели 4.1 и 
имитации (правильного) целеполагания ("полагание" другой подцели вместо 
предложенной человеком).   

1. Лингвистические средства описания целей 
и семиотическая  модель логико-лингвистического 
моделирования подцелей куста "дерева целей" 

по заданной (анализируемой) цели 

                                                       ЛПР 

2. Математические модели и методы 
выбора подцели (или совокупности 
подцелей) и оценивания значимости 

целей в ДЦ 

                           Исполнители                        "Дерево  целей" 

3. Графические средства 
представления куста целей и "дерева целей" 
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Рис. 2. Результаты машинного анализа цели 4 и подцели 4.1 
 

На рис. 3 проиллюстрированы видеограммы с результатами 
человекомашинного выбора альтернативы подцели анализируемой цели в 
формируемом кусте "дерева целей".  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Результаты выбора подцели 4.1 
 
Заключение. В программном средстве формирования "дерева целей"  

впервые реализована модель, основывающаяся на знаниях о предметной области 
(семиотическая модель логико-лингвистического типа),  что позволяет отнести 
его к классу  интеллектуальных. 
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Использование данного программного средства в управлении объектами 
производственной сферы, в частности, организационно-техническими 
комплексами, обеспечивает оперативную человекомашинную выработку 
логически корректных, полных иерархических структур целей, служащих 
логическим основанием для формирования на их основе структурных схем и 
планов целедостижения, а также для выработки управляющих воздействий, 
системность (полнота и логическая корректность)  которых является важным 
фактором, влияющим на эффективность функционирования и развития 
указанных объектов. 
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УДК 338.22.405(075.8) 
Использование критерия общей ценности в задачах 

стратегического управления компаниями 
 

А. М. Карлов, А. Г. Харин 
 

Статья продолжает цикл публикаций о ценностно-ориентированном подходе 
в управлении предприятием. Описывается способ использования показателя общей 
ценности компании для решения стратегических задач ее развития. 

 
The article continues a series of publications on the value-based management. It 

describes a method for the use of common value to the strategic development. 
 

Ключевые слова: ценностно-ориентированный подход, общая ценность 
компании, стратегия компании, нечеткие множества. 

Keywords: value-based approach, common value, strategy, fuzzy sets. 
 

Проведенное в одной из наших предыдущих статей [1] исследование 
возможности и условий функционирования предприятия как динамически 
устойчивой комплексной природно-социально-экономической системы не 
учитывало вероятностный характер этого состояния, обусловленный 
перманентным хаосом, присущим любого рода социально-экономическим и 
природным процессам. Вместе с тем, нелинейность функциональных 
зависимостей многих параметров, влияющих на величину предложенного в 
нашей статье показателя общей ценности компании (CV) [4], вызывает проблему 
количественной оценки неопределенности. Эта проблема возникает всякий раз 
при попытках численно измерить величину этого, по сути, субъективного 
показателя. Кроме того, в условиях неопределенности управленческие решения 
могут основываться на информации, отдельные компоненты которой 
противоречат друг другу. Все это существенно затрудняет практическое 
использование показателя общей ценности в задачах управления компанией. 
Таким образом, выработка и обоснование управленческих решений – 
однозначно трактуемых указаний для выполнения практических действий по 
руководству компанией определяют необходимость применения эффективных 
способов минимизации неопределенности как в исходных данных, так и в 
описании процессов. 

На наш взгляд, перспективным способом решения этой проблемы может 
стать использование подходов и инструментария теории нечетких множеств. 
Успешность применения этой теории для решения разнообразных задач 
социального и экономического развития неоднократно отмечалась в научной 
литературе и вряд ли требует дополнительных доказательств. Поэтому можно 
предположить, что методы и инструменты теории нечетких множеств позволят с 
определенной степенью достоверности описать многоаспектные социально-
экономические процессы, имеющие место в результате деятельности компании. 

Впервые подход, ставший основой теории множеств (Fuzzy Logic), был 
изложен почти полвека назад, в 1965 г., в одной из работ Л. А.Заде (Lotfi A. 
Zadeh), профессора Калифорнийского университета в Беркли [8], однако 
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теоретические изыскания в этой области знаний не прекращаются и поныне, с 
каждым годом расширяя область ее применения. В отличие от стандартной, 
бинарной логики, нечеткая логика позволяет описывать промежуточные 
значения между полярными оценками. Это делает возможным строгое 
математическое представление и формальный анализ присущих человеческому 
мышлению субъективных суждений и расплывчато-неточных оценок. Методы и 
инструменты этой теории позволяют в явном виде формулировать и описывать 
многие качественные понятия, с тем чтобы в дальнейшем оперировать ими как 
точными величинами. 

Положения теории нечетких множеств для решения экономических задач 
применяются с конца 70-х годов ХХ века. Пожалуй, наиболее значимыми в этой 
области являются работы Дж. Бакли "Решение нечетких уравнений в экономике 
и финансах" и "Нечеткая математика в финансах" [6, 7], А. М. Хил Лафуенте 
"Финансовый анализ в условиях неопределенности" [5], Х. Циммермана "Теория 
нечеткой логики и ее приложения" [9]. Среди отечественных авторов в 
последнее время наиболее заметный вклад в развитие финансово-экономических 
приложений нечетко-множественного подхода внес А. О. Недосекин [2]. Сейчас 
эти приложения образуют вполне самостоятельное и довольно развитое 
направление в экономической науке. Наряду с теоретическими трудами в его 
состав также входят программные решения и информационные технологии, 
позволяющие на основе нечетко-множественных описаний успешно решать 
многие сложные прикладные экономические задачи. Имеется много примеров, 
когда использование теории нечетких множеств выступает удачной 
альтернативой традиционным способам учета и минимизации 
неопределенности, возникающей при управлении экономическими системами, – 
вероятностному анализу или подходу, трактующему неопределенность как 
неполноту информации. Поэтому представляется, что одной из задач, которая 
может быть успешно решена с помощью теории нечетких множеств, является 
построение системы управления компанией на основе интегрального показателя 
ее ценности.  

Применительно к решаемой нами задаче – управлению компанией на 
основе показателя ее общей ценности – важным преимуществом методов теории 
нечетких множеств является их невысокая, в сравнении с традиционными 
детерминированными и стохастическими методами, требовательность к полноте 
исходной информации. Так например, серьезным ограничением вероятностного 
подхода, затрудняющим его практическое применение, является условие 
наличия информации о вероятности проявления факторов, влияющих на 
ценность компании, либо о распределении вероятностей появления тех или иных 
событий, приводящих к изменению данного показателя, или наличие неких 
предпосылок, исходя из которых можно сделать выводы о таких вероятностях и / 
или распределениях вероятностей. Однако на практике, когда предметом 
анализа выступает многоаспектная деятельность компании, чаще всего 
определить вероятности и их распределения не представляется возможным. 
Преимущество методов теории нечетких множеств в сравнении с 
традиционными методами также состоит в возможности находить с их помощью 
оптимальные решения не только в условиях неопределенности, но и в ситуации 



 
 

 
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  № 2 ( 1 0 )   

129

несовпадения интересов различных участников экономических отношений, 
приводящей к конфликту целей (как это, например, имеет место в случае 
показателя общей ценности, вмещающего в себя единство и противоположность 
интересов стейкхолдеров компании). 

Сложность и противоречивость компонентов, составляющих показатель 
общей ценности, приводит к тому, что при попытках более глубокого 
исследования факторов, формирующих этот показатель, неизбежно 
обнаруживается все больше и больше новых источников неопределенности. Как 
правило, результатом уточнения первоначальной, приблизительной модели 
показателя общей ценности становится нарастающий дефицит количественных 
исходных данных, необходимых для более точных расчетов. Более того, 
дальнейшие попытки конкретизации столь емкого по своему смыслу, 
претендующего на всеобъемлемость показателя часто могут приводить 
исследователя к выводу, что связанная с этим показателем проблема 
неопределенности в принципе не имеет решения. Причина такого казуса вполне 
очевидна – хотя понятия "полезность", "ценность", "благосостояние", лежащие в 
основе показателя общей ценности компании, широко используются в 
социально-экономических исследованиях, они, по сути, представляют собой 
качественные, крайне субъективные характеристики, разные лица вкладывают в 
эти понятия различное содержание. 

Поскольку некоторые параметры, формирующие ценность компании, 
невозможно точно измерить, в ее оценке неизбежно присутствует субъективный 
компонент, выражаемый различного типа нечетко формулируемыми 
суждениями (например, такими как: "высокий", "низкий", "хорошо", "плохо", 
"маловероятно", "скорее всего" и т. д.). Такого рода нечеткие оценки – 
лингвистические переменные описываются собственными терм-множествами 
значений, а связь между их количественными значениями и качественными 
лингвистическими описаниями задается с помощью т. н. функций 
принадлежности нечеткому множеству. В этом случае параметры Х, влияющие 
на величину показателя общей ценности, кроме значений (X={ x1, x2, …xi, …xn}), 
также определяются степенью µ(xi) принадлежности нечёткому множеству i-х 
параметров. Сконструированные таким образом функции принадлежности 
представляют собой количественную характеристику имеющейся 
информационной неопределенности в отношении анализируемых, описываемых 
в лингвистически нечеткой форме параметров показателя общей ценности. 
Подобное представление неопределенности позволяет в дальнейшем 
использовать стандартные приемы математического анализа. 

Рассмотрим задачу нахождения в условиях неопределенности 
оптимальной величины показателя общей ценности компании, т. е. выбора такой 
политики развития компании, рассматриваемой как смешанная эколого-
социально-экономическая система, которая бы в максимальной степени 
соответствовала интересам всех ее стейкхолдеров. Пожалуй, центральным и 
наиболее ответственным звеном в решении такого рода задач является 
конструирование функций принадлежности. Хотя, как правило, эта подзадача 
пока не имеет универсальных решений (применяются различные методы – от 
построения моделей, основанных на результатах тестирования исследуемых 
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систем, позволяющих выявить их объективные характеристики, до интуитивных 
экспертных оценок), мы полагаем, что, учитывая отмеченную выше специфику 
компании как сложной системы, а также значительную субъективность 
показателя ее общей ценности, выбранного в качестве главного критерия 
процесса управления, продуктивным может стать использование в качестве 
методической основы для конструирования кривой μ одного из универсальных 
инструментов системного подхода – метода анализа иерархий (AHP-method) [4]. 
Данный методический подход к решению задачи выбора оптимальной (т. е. 
удовлетворяющей требованиям всех стейкхолдеров) политики развития 
компании в условиях многоаспектной неопределенности отличается, с одной 
стороны, простотой и прозрачностью, а с другой, – позволяет получить 
приемлемые с точки зрения выработки решений по управлению фирмой 
результаты.  

В общем виде задача предлагаемого способа моделирования 
формулируется следующим образом. Пусть имеется: A = {a1, a2, …, ap} – 
множество возможных вариантов политики компании, приводящих к изменению 
целевого показателя – ее общей ценности; C = {c1 , c2 , …, cn} – множество 
факторов (количественных и качественных критериев), на основании которых 
оценивается показатель общей ценности для различных вариантов политики 
компании; S = {s1, s2, …, sm} – множество мнений стейкхолдеров, оценивающих 
политику компании. Требуется найти такой вариант политики компании, 
который бы обеспечивал максимальную величину ее общей ценности. Решение 
этой задачи, основанное на предложенном выше подходе, предполагает 
последовательное выполнение ряда этапов, в числе наиболее важных из 
которых:  

− формулирование атрибутов выбора (системы целевых индикаторов и 
ограничений, конкретизирующих содержание понятия "общая ценность 
компании");  

− разработка множества альтернативных вариантов управленческих 
решений – политик компании, посредством которых оказывается воздействие на 
данные атрибуты;  

− формирование совокупности вербальных оценок – формальных 
лингвистических высказываний стейкхолдеров компании о степени влияния 
каждой из альтернатив на атрибуты выбора;  

− комплексная оценка каждой из альтернативных политик путем 
агрегирования и анализа лингвистической информации;  

− выполнение ранжирования альтернатив по результатам проведенной 
оценки. 

В сжатом виде суть предлагаемого способа решения задачи состоит в том, 
чтобы путем многокритериального анализа упорядочить элементы множества 
возможных решений, влияющих на величину показателя общей ценности 
компании на основе критериев оценки, с  учетом значимости мнений 
стейкхолдеров. При этом используются следующие принципы: 

− декомпозиции сложной и многокритериальной задачи выбора 
оптимальной по общей ценности политики компании на более простые 
составные части (элементарные решения, имеющие вполне явные 
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промежуточные результаты) и их попарное сравнение с помощью иерархической 
системы критериев; 

− рассмотрение критериев оценки как нечетких множеств, которые 
заданы на универсальных множествах альтернативных вариантов политики 
посредством функции принадлежности; 

− ранжирование вариантов политики компании на основе пересечения 
нечетких множеств с помощью критериев, формулируемых в рамках нечетко-
множественного подхода.  

Важное место в предложенной схеме управления компанией на основе 
показателя ее общей ценности занимают атрибуты. Они используются при 
выборе альтернативных управленческих решений и призваны возможно полно 
характеризовать весь круг аспектов, описывающих как желаемые результаты 
этих решений, так и накладываемые на эти решения ограничения. В общем 
случае в качестве атрибутов управления компанией на основе ее показателя 
общей ценности могут задаваться: 

− степень соответствия результатов, получаемых в ходе реализации того 
или иного альтернативного решения, экономическим, социальным и 
экологическим целям стейкхолдеров;  

− степень соответствия каждой альтернативы принципам и критериям 
устойчивого развития;  

− индикаторы, характеризующие потенциал экономического развития 
компании в случае реализации избираемой альтернативы;  

− прозрачность (ожидаемость, предсказуемость) социальной и 
экологической политики компании при выборе той или иной альтернативы;  

− степень гибкости политики, характеризуемая временем ответной 
реакции показателей деятельности предприятия на реализуемые в рамках 
избранной управленческой альтернативы меры.  

Реализующие процедуру многоатрибутного выбора альтернативные 
решения по управлению компанией могут найти практическое воплощение в 
самых различных мерах, например, посредством осуществления:  

− инвестиций в компанию, итогом которых являются количественные 
изменения, т. е. увеличение масштаба бизнеса;  

− управленческих воздействий на структуру организации бизнеса, 
изменяющих характер его направленности, специализацию компании;  

− комбинации структурных и количественных воздействий;  
− иных действий, приводящих к продуцированию конечного множества 

альтернативных сценариев развития компании.  
В предлагаемом нами подходе в качестве методической основы для 

управления компанией на основе показателя общей ценности выбран AHP-
метод. Поэтому главной исходной информацией для построения функций 
принадлежности выступают экспертные парные сравнения. В качестве 
экспертных оценок используются суждения о результатах деятельности 
компании (составных частей ее ценности), выражающие мнение стейкхолдеров 
(их представителей). В этом случае для каждой пары элементов универсального 
множества оценивается преимущество одного компонента создаваемой ценности 
перед другим по отношению к свойству нечеткого множества. Такие оценки 
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выполняются с помощью системы количественных и качественных критериев, 
всесторонне характеризующих влияние отдельных составных частей общей 
ценности на итоговую величину этого показателя. Поскольку критерии оценки 
ценности разнородны, результат их применения выражается в виде вербальных 
высказываний – лингвистических переменных, образующих терм-множество. 
Этим переменным могут быть приписаны определенные числовые значения – 
оценки степени соответствия, представляющие собой нечеткие подмножества 
множества с областью допустимых значений [0,1], причем 0 и 1 представляют 
соответственно низшую и высшую степени принадлежности. Обычно в качестве 
применимой ко всем атрибутам терм-множества лингвистических оценок 
альтернатив принимается какая-либо универсальная шкала оценок. 

Рассмотрим практический пример решения задачи выработки 
оптимального управленческого решения, основанного на многокритериальном 
выборе в условиях неопределенности, с использованием изложенных выше 
положений концепции общей ценности компании. Методологической базой для 
принятия решения выступает AHP-метод, модифицированный элементами 
нечетко-множественного подхода, что предоставляет широкие возможности для 
одновременного учета как качественных, так и количественных критериев, как 
того требует показатель общей ценности. 

Суть решаемой проблемы сводится к следующему. Пусть руководству 
организации – крупной региональной рыбодобывающей компании, обладающей 
специализированными активами (флот, береговая инфраструктура, квоты на 
вылов) и многолетним опытом работы (квалифицированные кадры, 
организационный капитал), однако в настоящее время быстро утрачивающей 
свою конкурентоспособность из-за отсутствия приоритетов дальнейшего 
развития, необходимо сделать выбор в пользу одного из трех альтернативных 
вариантов стратегической реструктуризации. При этом имеющая место потеря 
компанией своей рыночной силы не только создает угрозы интересам ее 
собственников, но и связана с существенным ухудшением общественного 
благосостояния, поскольку предприятие является одним из крупнейших 
налогоплательщиков в регионе и обеспечивает занятость значительного числа 
жителей муниципального образования – территории своего базирования. Для 
преодоления этих негативных тенденций специалистами компании совместно с 
привлеченными консультантами были разработаны несколько вариантов 
стратегии ее развития. 

В качестве возможных альтернативных вариантов будущей 
специализации этой компании предлагаются:  

− развитие океанического промысла в открытой части Мирового океана, 
предполагающее перенос центра производственной активности компании в 
другие регионы, при этом местом регистрации компании по-прежнему будет 
оставаться регион ее нынешнего базирования (а1);  

− фокусирование на более широком использовании местных водных 
биоресурсов – развитии прибрежного рыболовства в российской экономической 
зоне, прилегающей к региону базирования, а также реализация проектов по 
расширению сырьевой базы (в области аквакультуры) и углублению 
переработки (собственные рыбоперерабатывающие производства) (а2); 
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− стратегическая реструктуризация бизнеса, предусматривающая 
кардинальное изменение характера деятельности предприятия, смену его 
специализации на туристско-рекреационное обслуживание на основе 
альтернативного использования элементов природного и социального капиталов 
(земельные участки в приморской зоне, потенциально перспективной для 
развития туризма, имеющие необходимое инфраструктурное обустройство, 
относительно сформировавшиеся туристические потоки) и ликвидацию ставших 
непрофильными активов (а3). 

Предполагается, что главным результатом реализации выбранной 
стратегии развития компании должен стать рост благосостояния ее 
стейкхолдеров (в их число входят: собственники и инвесторы компании, ее 
работники, население региона ее размещения, а также государство в лице 
федеральных, региональных и муниципальных органов власти). Задача выбора 
оптимальной стратегии развития осложняется не только большим разнообразием 
целей, имеющихся у различных стейкхолдеров, но  также ограниченностью 
финансовых ресурсов компании, ее приверженностью принципам социальной 
ответственности и устойчивого развития, необходимостью составления 
прогнозов в условиях отсутствия данных, позволяющих с достаточной степенью 
уверенности предвидеть будущее. 

В соответствии с общеизвестной технологией AHP-метода, практическая 
реализация процесса разработки управленческого решения выполняется путем 
декомпозиции проблемы выбора и представления этого процесса в виде 
трехуровневой иерархии. В фокусе этой иерархии находится глобальная цель 
деятельности компании – максимизация ее общей ценности (CV). Как 
показывалось нами ранее, данная цель может рассматриваться в качестве общего 
ориентира, в консолидированном виде отражающего интересы и устремления 
всех стейкхолдеров компании. Второй уровень иерархии образуют обобщенные 
критерии – базовые компоненты общей ценности, характеризующие 
экономические, социальные и экологические аспекты деятельности компании 
(g1, g2, g3, соответственно). На третьем уровне рассматриваются локальные 
критерии, которые позволяют непосредственно оценивать основные ожидаемые 
количественные и качественные результаты развития компании. В совокупности 
они описывают те изменения в общественном благосостоянии, которые 
произойдут в случае реализации какой-либо из альтернативных стратегий. 
Группировка критериев по характеру оцениваемого ими воздействия 
(экономические, социальные, экологические) позволяет исключить конкуренцию 
между разнородными критериями при сравнивании различных альтернатив и, 
таким образом, дает возможность производить выбор наилучшего варианта 
одновременно по всем трем составляющим, характеризующим уровень 
благосостояния. 

В числе локальных критериев, отражающих различные стороны 
многоаспектного показателя общей ценности исследуемой компании, как 
интегральной характеристики ее вклада в изменение благосостояния 
стейкхолдеров, предлагаются: 

− величина показателя экономической добавленной стоимости – EVA 
(с1); 
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− величина индекса рентабельности инвестиций – PI (с2); 
− устойчивость к коммерческим рискам (с3); 
− сумма платежей компании в бюджет и во внебюджетные фонды (с4); 
− количество рабочих мест в компании и в смежных организациях (с5); 
− величина доходов работников компании (с6); 
− комплексное позитивное влияние деятельности компании на 

социальную среду (с7); 
− уровень загрязнения компонентов природной среды, объем 

неутилизируемых отходов производства (с8); 
− степень негативного воздействия деятельности предприятия на 

объекты биоразнообразия (с9). 
Перечисленные критерии выступают в роли маркеров, позволяющих 

измерять вклад того или иного варианта стратегии развития компании в 
изменение показателя ее общей ценности и, следовательно, указывающих на то, 
как эта стратегия повлияет на изменение общественного благосостояния. 

Общий вид иерархии процесса выработки управленческого решения, 
основанного на показателе общей ценности компании, составленной в 
соответствии с изложенным выше подходом, приведен на рисунке. 

 CV 

обобщенные критерии 

 альтернативы 

локальные критерии 

g1 g3 

c1     c2    c3    c4       c5    c6    c7        c8    c9 
  

a1 a3 a2 

g2 

 
Рисунок. Иерархия процесса принятия управленческого решения, основанного 

на показателе общей ценности 
 

Практическая реализация процесса, показанного на рисунке, начинается с 
выявления степени соответствия каждой из альтернатив установленным 
критериям. В табл. 1 приведены значения показателей, отражающие основные 
количественные и качественные результаты, ожидаемые в случае реализации 
предлагаемых альтернативных вариантов стратегии компании. Величины 
количественных показателей, соответствующих критериям с1, с2, с4-с6, с8, 
приняты на основании технико-экономических обоснований проектов, 
предлагаемых к реализации в рамках альтернативных сценариев. Значения 
качественных критериев (с3, с7, с9) представляют собой обобщенные мнения 
экспертов, основанные на неформальном анализе соответствующей 
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информации, содержащейся в описаниях бизнес-стратегий, либо являются 
результатами сделанных ими вербальных суждений. 

Таблица 1 
Критерии, используемые для оценки, и их значения 

 

Критерий Альтер-
натива 

Оценка 
альтернатив Примечания 

EVA, млн руб. Показатель рассчитывается как: EVA = NOPAT – WACC · IC, где 
NOPAT - чистая операционная прибыль после уплаты налогов; 
WACC – средневзвешенная цена капитала; IC - инвестированный 
капитал. Оценивает эффективность деятельности предприятия с 
точки зрения его собственников с учетом доходности альтернатив-
ных вложений. Для расчета используются агрегированные данные 
бизнес-стратегий. 

более 70 а1 очень высокая 
от 50 до 70  высокая 
от 30 до 50 а2 средняя 
от 10 до 30 а3 низкая 
менее 10  очень низкая 

PI, % PI = (∑
=

−+⋅
T

t

t
t rCF

0

)1( ) / I0, где CF - денежный поток проекта, r - 

норма дисконта, I0 - инвестиции. Предназначен для отбора проек-
тов по соотношению прироста создаваемой стоимости и требуе-
мых инвестиций. Показатель позволяет ранжировать проекты при 
ограниченных инвестиционных ресурсах. Используются агреги-
рованные данные бизнес-стратегий, полученные на одинаковом 
горизонте планирования. 

более 30 а3 очень высокая 
от 20 до 30  высокая 
от 15 до 20  средняя 
от 10 до 15 а1 низкая 
менее 10 а2 очень низкая 

Устойчивость к рискам Качественный обобщенный показатель - совокупная оценка ос-
новных факторов, способных негативно повлиять на успешность 
деятельности компании. В их число входят финансовые, производ-
ственно-экономические, политические, социальные, природные и 
др. риски. Определяется на основе обобщения экспертных оценок, 
информации, содержащейся в описаниях бизнес-стратегий. 

Значения 
критерия 
оцениваются 
качественно 

 очень высокая 
а1 высокая 
а2 средняя 
а3 низкая 
 очень низкая 

Сумма налогов, млн руб. в год Показывает ожидаемую среднюю годовую сумму налогов, плате-
жей и сборов, уплачиваемых предприятием в бюджеты всех уров-
ней и во внебюджетные фонды. Для расчета используются данные 
бизнес-стратегий. 

более 100 а1 очень высокая 
от 70 до 100  высокая 
от 50 до 70  средняя 
от 30 до 50 а3 низкая 
менее 30 а2 очень низкая 

Численность занятых, чел. Прогноз общего количества рабочих мест в компании и в органи-
зациях, непосредственно связанных с ней технологически, в случае 
реализации альтернатив. Для расчета используются данные бизнес-
стратегий после достижения полной проектной мощности выпуска 
продукции или производства услуг. 

более 1000 а2 очень высокая 
от 700 до 
1000 

а1 высокая 

от 400 до 700  средняя 
от 100 до 400 а3 низкая 
менее 100  очень низкая 

Зарплата работников, тыс. руб. в год Средняя за время реализации стратегий величина среднедушевого 
дохода работников компании. Для расчета используются данные 
бизнес-стратегий, полученные на одинаковом горизонте планиро-
вания вариантов стратегии. 

более 700  очень высокая 
от 500 до 700 а1; а2 высокая 
от 300 до 500  средняя 
от 200 до 300 а3 низкая 
менее 200  очень низкая 

Влияние на социальную среду Характеризует изменение социальной активности и вклад деятель-
ности компании в развитие социальных коммуникаций – сглажи-
вание социальных противоречий и конфликтов, рост доверия в 
обществе, формирование благополучного однородного социума. 
Показатель носит качественный характер, его значения приняты на 
основании суждений экспертов, комплексно оценивающих воз-
можное влияние стратегий на социальную среду. 

Значения 
критерия 
оцениваются 
качественно 

 очень сильное 
а2; а3 сильное 

 умеренное 
 слабое 
а1 очень слабое 

Объем отходов, выбросов, тыс. м3 в год Интегральный показатель, количественно измеряющий уровень 
загрязнения компонентов природной среды (вода, воздух, почва) в 
результате деятельности предприятия. Рассчитывается как сум-
марная среднегодовая величина сбросов, выбросов и размещения 
неутилизируемых отходов производства на основании укрупнен-
ных технических показателей проектов стратегий. 

более 5  очень высокий 
от 3 до 5  высокий 
от 2 до 3 а2 средний 
от 1 до 2 а1; а3 низкий 
менее 1  очень низкий 
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Воздействие на объекты биоразнообразия Обобщенная качественная характеристика, оценивающая все на-
правления негативного воздействия предприятия на объекты био-
разнообразия (растительный и животный мир, акватические биоре-
сурсы). Основывается на экспертных оценках воздействия бизнес-
стратегий на экосистемы. 

Значения 
критерия 
оцениваются 
качественно 

 очень сильное 
 сильное 

а1; а2 умеренное 
 слабое 
а3 очень слабое 

 
Перевод количественных показателей альтернатив в лингвистические 

переменные выполнен экспертами в результате сравнения с показателями 
аналогичных предприятий и проектов. В табл. 2 приведен вид вербально-
числовой шкалы, применяемой для построения функции принадлежности 
нечёткого множества экспертных оценок. Каждой из лингвистических 
переменных, используемых для оценки альтернатив, сопоставлено число, 
характеризующее степень принадлежности переменной к данному множеству. 
 

 Таблица 2 
Определение лингвистических переменных, используемых для оценок 

 

Лингвистическая переменная μCV(u) 
Очень высокое (значение), очень сильное (влияние) 1 
Высокое (значение), сильное (влияние) 0,75 
Среднее (значение), умеренное (влияние) 0,5 
Низкое (значение), слабое (влияние) 0,25 
Очень низкое (значение), очень слабое (влияние) 0 

 
В табл. 3 приведена калибровочная шкала, определяющая степень 

принадлежности отдельных элементов иерархии, образующих пространство 
рассуждений экспертов, нечеткому множеству (градуируется значимость 
каждого из критериев относительно более высокого уровня иерархии ценности 
компании).  

Таблица 3 
Калибровка лингвистических переменных для определения  

сравнительной важности критериев 
 

Лингвистическая переменная μCV(u) 
ci и cj одинаково важны 1 
ci важнее cj 2 
ci существенно важнее cj 3 
ci значительно важнее cj 4 
ci несравненно важнее cj 5 

 
В табл. 4 приводится иерархия значимости обобщенных критериев 

относительно главного целевого показателя – общей ценности компании.  
Полагается, что такой порядок является одной из сторон общественного 

компромисса, достигаемого в результате кооперативного соглашения между 
стейкхолдерами, отражающего их коллективное мнение о том, что является 
ценностью компании. Вопросы выработки такого рода соглашений довольно 
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широко исследуются в прикладных социально-экономических науках, например, 
в многочисленных версиях приложений теории игр. 

Таблица 4 
 

Иерархия важности обобщенных критериев 
 

Группа критериев Оценка 
Экономические (g1) важно 
Социальные (g2) имеет существенное значение 
Экологические (g3) имеет существенное значение 

 
В табл. 5-8 приведены основные результаты применения процедуры 

выявления приоритетов с помощью расчета собственных векторов для каждого 
из обобщенных и локальных критериев. Все операции выполнены в 
соответствии с общепринятой технологией AHP-метода [3]. 

Таблица 5 
 

Вычисление весов обобщенных критериев, формирующих критерий  
"Общая ценность компании" 

 

 g1 g2 g3 Сумма строки Веса локальных критериев 
g1 1 2 2 5,0 0,5 
g2 1/2 1 1 2,5 0,25 
g3 1/2 1 1 2,5 0,25 

Общая сумма 10,0  
 

Таблица 6 
 

Вычисление весов локальных критериев, формирующих обобщенный  
критерий "Экономические аспекты" 

 

 с1 с2 с3 с4 Сумма строки Веса локальных критериев 
с1 1 2 3 4 10,0 0,45 
с2 1/2 1 2 3 6,5 0,29 
с3 1/3 1/2 1 2 3,83 0,17 
с4 1/4 1/3 1/2 1 2,08 0,09 

Общая сумма 22,41  
 

Таблица 7  
 

Вычисление весов локальных критериев, формирующих обобщенный 
 критерий "Социальные аспекты" 

 

 с5 с6 с7 Сумма строки Веса локальных критериев 

с5 1 3 5 9,0 0,64 
с6 1/3 1 2 3,33 0,24 
с7 1/5 1/2 1 1,7 0,12 
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Общая сумма 14,03  
 

Таблица 8  
Вычисление весов локальных критериев, формирующих обобщенный  

критерий "Экологические аспекты" 
 

 с8 с9 Сумма строки Веса локальных критериев 

с8 1 3 4,0 0,75 
с9 1/3 1 1,33 0,25 

Общая сумма 5,33   

 
Содержащиеся в таблицах оценки представляют собой экспертные 

суждения, основанные на шкале лингвистических переменных, предложенной 
для сравнительной оценки важности критериев (см. табл. 3). 

Следующим шагом процесса выбора оптимального по критерию общей 
ценности варианта стратегии предприятия является выявление приоритета 
локальных критериев с учетом значимости критериев второго уровня иерархии. 
Полученный результат позволяет оценить влияние локальных критериев на 
итоговый показатель – общую ценность компании. Для решения этой задачи 
выполнена операция умножения весов критериев первого уровня иерархии на 
веса соответствующих им критериев второго уровня: χ(gmсnаk)=χ(gmсn)×χ(сnak); 
m=1,2,3; n=1,2,…,9; k=1,2,3. Результаты вычислений приведены в табл. 9. 

 
Таблица 9 

Глобальные веса локальных критериев 
 

χ(cnak) 
 χ(gmcn)  

0,45 0,29 0,17 0,09 0,64 0,24 0,12 0,75 0,25 

0,5 0,23 0,15 0,09 0,05       
0,25     0,16 0,06 0,03    
0,25               0,19 0,06 

 
Завершающим этапом является процедура дефазификации, результат 

которой - формирование глобального вектора приоритетов для верхнего уровня 
иерархии, позволяющего делать выводы о преимуществе той или иной 
альтернативы с точки зрения ее вклада в рост благосостояния стейкхолдеров – 
максимизации показателя общей ценности компании. Для этого нечеткое 
множество оценок альтернатив, выраженных через лингвистические переменные 
(табл. 1) и приведенных к количественному виду с помощью калибровочной 
шкалы (см. табл. 2, прим. – для экологических критериев использованы 
отрицательные оценки), умножается на вектор глобальных приоритетов 
критериев (см. табл. 9): 
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26,0

27,0

47,0

06,0

19,0

03,0

06,0

16,0

05,0

09,0

15,0

23,0

00,025,075,025,025,025,025,000,125,0

50,050,075,000,100,100,050,000,050,0

50,025,000,000,175,000,175,025,000,1

=×
−

−−
−−

 

 
Проведенное таким образом ранжирование альтернатив позволяет сделать 

вывод, что наивысшим приоритетом с точки зрения всех стейкхолдеров обладает 
вариант развития, предусматривающий активное освоение компанией районов 
промысла в открытой части Мирового океана. Реализация такой стратегии 
обеспечит существенно более высокий прирост общей ценности компании 
(почти в 2 раза превышающий прирост, обеспечиваемый другими 
альтернативами), а, следовательно, в наибольшей мере отвечает интересам всех 
ее стейкхолдеров. Таким образом, AHP-метод, дополненный элементами 
нечетко-множественного подхода, позволяет, не прибегая к сложным и часто 
трудновыполнимым расчетам, принимать обоснованные управленческие 
решения, основанные на критерии общей ценности компании. 

Следует, однако, отметить, что наряду со столь очевидным 
преимуществом изложенного выше подхода к управлению бизнесом на основе 
показателя ценности, как его простота и наглядность, имеется ряд недостатков, 
ограничивающих возможности применения данного подхода. 

Во-первых, описанный нами подход основывается на субъективных 
оценках экспертов, суждения которых выступают в качестве бесспорного базиса 
всех его процедур. Несколько нивелировать этот недостаток может введение в 
алгоритм расчетов процедуры дополнительной проверки согласованности 
суждений экспертов. Однако она позволяет устранить только явные, 
преимущественно технические ошибки, не меняя при этом самой субъективной 
сущности метода оценивания альтернатив.  

Во-вторых, результаты подхода в значительной мере зависят от 
формулировки понятия благосостояния стейкхолдеров, в данном случае 
определяемого посредством установления относительной значимости каждой из 
составляющих общей ценности компании – экономической, социальной, 
экологической. Очевидно, что выбор приоритетов этих составляющих является 
результатом соглашения, достигнутого между стейкхолдерами, причем 
процедура достижения этого компромисса носит преимущественно 
неэкономический характер. В то же время любое изменение соотношения между 
базовыми компонентами ценности приводит к существенному изменению 
результатов моделирования. Так например, в случае изменения приоритета 
экономических критериев с оценки "равная важность" на оценку "значительно 
важнее" приоритет альтернативы а1 возрастает более чем в 1,5 раза – с 0,38 до 
0,59. 
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В-третьих, изложенный выше подход не способен дать ответ на вопрос: 
какова абсолютная величина создаваемой ценности, поскольку он основывается 
на парном сравнении альтернатив. В силу этого область применения данного 
метода ограничена только кругом задач динамического управления бизнесом, не 
ставящих целью непосредственное измерение величины показателя общей 
ценности компании, а лишь использующих этот показатель в качестве главного 
критерия управления. 
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УДК 681.51:303.732+519.76 
Системные исследования: история становления                        

и современное состояние  
 

Л. М. Лукьянова 
 

Рассматривается история становления системных следований и 
современная системная платформа исследования сложных объектов 
производственной сферы. 

 

History of systems researches formation is considered. Modern scientific system 
platform of industrial complexes researching is discussed.  

 

Ключевые слова: системные исследования, производственная сфера, 
организационно-технический комплекс. 

Keywords: systems researches, industry, organization-and-engineering complex. 
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Введение. Эффективность функционирования объектов производственной 
сферы, наиболее сложными из которых являются организационно-технические 
комплексы (далее комплексы), можно существенно повысить,  улучшив качество 
управления данными системами, важным интегральным показателем которого 
является системность. В качестве частных показателей системности в настоящее 
время используются показатели полноты, непротиворечивости, согласованности 
процессов/функций управления и результатов их реализации, причем как вместе 
взятых, так и каждого в отдельности, например, принятых по комплексу 
решений. 

Однако, как показал анализ производственных комплексов, при 
обосновании будущих результатов своей деятельности управленческие 
персоналы комплексов, в частности, лица, принимающие решения (ЛПР), 
вследствие отсутствия методов измерения и оценивания степени системности, 
основываются на собственных субъективных представлениях, базирующихся на 
довольно размытом в силу его общности понятии "система", здравом смысле, 
интуиции и опыте. С учетом принципиальной неполноты  знаний о состояниях и 
поведении комплексов и окружающей среды, а также того, что используемые в 
информационных технологиях управления средства и реализуемые ими функции 
не отвечают требованию целостности, это часто приводит к несистемному 
управлению, неполноте, противоречивости, несогласованности вырабатываемых 
решений. 

Отмеченные стороны управления производственными комплексами, 
затрудняющие формирование системы решений (программ/планов/управляющих 
воздействий), позволяют отнести их к проблематике системных исследований – 
междисциплинарной научной области, призванной обеспечивать (но при 
нынешнем состоянии не гарантирующей) системность любой деятельности и 
полноту, непротиворечивость, согласованность ее результатов. 

В статье рассматривается положение дел в указанной научной области и 
очерчиваются возможные пути ее развития для обеспечения системного 
управления производственными комплексами.   

Понятие " система" и системная парадигма. Представления о системе 
возникли в античной философии в связи с осознанием, с одной стороны, 
целостности и упорядоченности бытия, а с другой – недостаточности для 
толкования данных свойств существующего понятийного аппарата и 
суммативного подхода, отражающего аналитико-математический взгляд на 
целое как на сумму составляющих его частей. "Сверхсуммативный" характер 
отношения "целое – часть" был скорее прочувствован, чем понят при 
становлении эстетического сознания человечества. "Красота" как свойство 
формы целого толковалась греками как "единство в многообразии" или 
"гармония". Это привело к понятию "система", введению его в категориальный 
аппарат философии и формулированию методологического принципа познания – 
"идти в процессе познания не от частей к целому, а от целого к частям". Вместе с 
тем, следование принципу суммативности продолжалось в музыкальном,  
архитектурном, орнаментальном, живописном, поэтическом формообразовании 
вплоть до модернистской "революции в искусстве" (в частности, был 
сформулирован закон золотого сечения, положенный в основу учения о 
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пропорциональности тела, здания, сосуда, орнамента, мелодии и т.д.). Позднее 
категория "система" послужила формированию системного подхода как 
направления методологии специально-научного познания и социальной 
практики, в основе которого лежит исследование объектов как систем. Так, стала 
использоваться системная парадигма как модель постановки проблем, принятая 
в качестве образца решения исследовательских задач. 

Вначале системная парадигма применялась при изучении исключительно 
материальных природных объектов. Использование ее в познании объектов 
других классов, в частности, духовных, вызывало затруднения уже при 
определении компонентов системы – ее подсистем и элементов. В дальнейшем 
указанные трудности постепенно преодолевались (так, Аристотель уже толковал 
катарсис как структурный объект, в котором объединены чувства сострадания и 
страха, сопряженные с сознанием ирреальности возбуждающего их поведения). 

Понимание системы как чего-то большего, чем расчлененное целое, 
имеющего качественно новые свойства по сравнению со своими компонентами, 
"первопричиной" возникновения которых (по И. Канту) является целостность, 
господствовало до XX столетия, в котором данная категория получила более 
глубокое истолкование за счет: 

• уточнения соотношения понятий "система" и "целое", выражаемого в 
утверждениях: система – всегда целое, но не всякое целое есть система [2]; 
система – наиболее высокоразвитый тип целого, и отношение "система –
 элементы" вбирает в себя отношение "целое – части" [9]; 

• эксплицирования характера иррациональных (эмерджентных, от англ. 
emerge – возникать) системных свойств и обоснования некорректности 
использования понятия "большее" при сопоставлении системы и совокупности 
ее компонентов, что, в частности, обеспечило понимание тех свойств системы, 
значения которых оказывались меньшими, чем сумма значений 
соответствующих свойств компонентов системы [7]; 

• установления методологической ценности понятия "целостность", 
выполняющего познавательную функцию в силу выражаемого им 
потенциального знания о системном объекте наряду с актуальным знанием (и 
практически отсутствие таковой у понятия "системность") [3]. 

Сегодняшнее толкование системы как совокупности элементов, 
находящихся в отношениях и связях и образующих целостность (трактуемую 
как "обособленность от среды", "полноту и структурную организованность"), 
единство ("системы и среды", "элементов", "взаимоисключающих сторон 
системы" как источника ее развития), обогащенное идеями нелинейности, 
неравновесности, самоорганизации, обеспечило развитие системной парадигмы 
[17]. 

Становление системных исследований. Конкретизированное для 
сложных объектов различных предметных областей и сфер деятельности (в 
частности, для производственной [12)]) понятие "система" обобщается в науках 
о системах: теории систем, системологии, системософии. На появление этих и 
других междисциплинарных научных направлений в истекшем столетии важное 
влияние оказали два обстоятельства. Первое – резкий рост сложности 
исследуемых объектов, повлекший неопределенность (неполноту, 
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противоречивость) знаний об их состояниях и поведении. Второе – 
увеличившаяся дифференциация традиционных наук. Все это затрудняет 
исследование объектов и их взаимодействий с окружающей средой, 
обусловливает множественность (в том числе дублирование), разнородность, 
вызывает трудности сопряжения необходимого для осуществления 
всестороннего исследования, но не всегда достаточного научного 
инструментария. Во второй половине XX столетия указанные затруднения 
вызвали "системное движение", в результате которого стала складываться 
научная область, названная системными исследованиями. 

Исторически первой в ней была начата продолжаемая до сих пор 
разработка теории систем, на основе которой сегодня сложилось учение об 
самоорганизации систем (синергетика). В становлении теории систем большую 
роль сыграли такие выдающиеся мыслители XX столетия, как: 

• А. А. Богданов, исследовавший в 10-е годы прошлого века тектологию, 
или всеобщую организационную науку [4]; 

• Дж. фон Нейман, разработавший и в 1948 г. опубликовавший общую 
теорию автоматов и заложивший основы теории искусственного интеллекта [28]; 

• Н. Винер, осуществивший  разработку и в 1948 г. публикацию основ 
кибернетики [6]; 

• К. Шеннон, разработавший и в 1949 г. опубликовавший теорию 
информации [29]; 

• Р. Эшби, опубликовавший в 1956 г. концепции саморегулирования и 
самоуправления [22], развивающие идеи Н. Винера и К. Шеннона; 

• Т. Котарбиньский, разработавший и в 1965 г. опубликовавший теорию 
науки об эффективной деятельности [25];  

• Л. фон Берталанфи, очертивший программу построения общей теории 
систем [23] (или, точнее, по мнению Э. Ласло  [26], совпадающему с нашим, 
теории общей системы). 

Позднее была изложена концепция прикладной системной методологии – 
системного анализа [5], возникновение которого вызвала потребность в 
постановке и выработке рациональных решений слабоструктурированных и 
плохо формализуемых проблем (т. е. задач с априорно непредопределенными 
структурой и областью определения), не удовлетворяющаяся с помощью 
научного аппарата исследования операций [27], предназначенного для решения 
хорошо структурированных задач (т. е. задач с заданными структурой и 
областью определения). 

Проведение системного анализа предусматривало выполнение этапов 
выявления и анализа проблем, выдвижения и анализа целей, обеспечивающих 
решение проблем, формирования и анализа системы для их достижения, 
оценивания и анализа соответствия результатов функционирования указанной 
системы выработанным целям. Главным достижением системного анализа 
провозглашались научные методы формирования предварительных решений по 
созданию и управлению сложными объектами с поведением, в частности, 
методы, позволяющие обосновывать системность программ, планов, 
управляющих воздействий в условиях неопределенности проблем и путей их 
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преодоления, целей и систем для их достижения, субъективности ценностных 
оценок ЛПР и противоречивости/несогласованности их мнений. 

При переходе от первого (середина XX ст.) ко второму (конец XX ст.) 
периоду становления системных исследований, каждый из которых 
характеризуется собственным понятийным и концептуальным аппаратом, 
моделями и теориями систем, произошла смена системной парадигмы [17]: 

• первый период (парадигма устойчивой, линейной, равновесной 
системы)  связывается, прежде всего,  с трудами Л. фон Берталанфи по 
открытым системам [23], эквифинальными уравнениями Н. Винера и У. Р. Эшби 
по кибернетическим системам с обратной связью [6, 22], математическими 
основами общей теории систем М. Месаровича [13]. Этот период 
характеризуется разработкой абстрактных системных моделей и общих теорий 
систем (ОТС), в частности, ОТС К. Боулдинга, характеризуемой им как скелет 
науки [24], параметрической ОТС А. И. Уемова, в которой с помощью понятий 
"вещь" – "свойство" – "отношение" были определены 30 основных параметров 
абстрактной системы [8];   

• второй период (парадигма неустойчивой, нелинейной, неравновесной, 
непредопределенной, необратимой  системы) характеризуется разработкой 
конкретных моделей и теорий систем (например, целеустремленных, 
исследованных Р. Акоффом [1]). Между моделями систем и свойствами 
неустойчивости, нелинейности, необратимости установлены множественные 
связи, однако жесткая зависимость между ними отсутствует. В этом периоде 
важную роль сыграли, в частности, труды Дж. Клира, предложившего 
концепцию двухуровневой науки  [11], Г. Хакена [20]. 

Наряду с собственными моделями и методами (неформальными и 
частично формальными, такими как методы сценариев, "дерева целей", 
организации сложных экспертиз и др.), формальными методами математики 
(математический анализ, теория множеств, теория графов, математическое 
программирование, теория игр и др.), математической статистики, лингвистики 
и логики, частично формальными методами экономической статистики, при 
осуществлении системных исследований используется научный аппарат многих 
других направлений и дисциплин. Знание указанных групп моделей и методов, 
принципов, законов и закономерностей систем способствует всестороннему 
рассмотрению и увязке на основе системной парадигмы описаний отдельных 
аспектов (социального, экономического, управленческого, производственного,  
экологического, научно-технического и др.) функционирования сложного 
объекта, реализующего деятельность любого класса (преобразовательную, 
познавательную, ценностно-ориентационную, коммуникативную) и вида (в 
частности, производственную) и системность ее результатов. 

В настоящее время системные исследования, вобравшие в себя целый ряд 
научных направлений, в том числе тектологию [4], кибернетику [6], теорию 
коммуникации [29], теорию систем [23] и системологию [19], праксеологию [25], 
исследование операций [5] и теории управления и принятия решений, 
cистемотехнику [21] и системный анализ [27], синергетику [20], проводятся 
применительно к деятельности всех классов и видов. 
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Системные исследования в производственной сфере. Как показал 
анализ управления производственными комплексами, эффективность  
функционирования данных объектов напрямую зависит от знания их 
управленческим персоналом (в частности, ЛПР) регулятивных компонентов 
системной методологии (системной парадигмы и принципов, законов и 
закономерностей строения, функционирования и развития комплексов), 
соответствующих методик и информационных технологий [8].    

Вместе с тем, вследствие сложности производственных объектов, 
неопределенности (непредсказуемости) их поведения и большого веса 
субъективных факторов существующий "инструментарий" системных 
исследований не обеспечивает правильность процесса формирования 
соответствующих системных описаний и корректность результатов данного 
процесса. 

Для решения этих проблем выделены современные подходы и средства 
борьбы со сложностью и неопределенностью: системно-целевой подход [14]; 
ситуационное управление [16] и предложенные в нем семиотические модели 
логико-лингвистического типа, обеспечивающие частичную формализацию 
смысловой составляющей предметной области; метод концептуального 
проектирования систем организационного управления [15]; метатехнология 
системных реконструкций [10]. 

На основе конкретизированного применительно к системам класса 
"производственный организационно-технический комплекс" системно-целевого 
и ситуационного подходов в настоящее время разрабатываются более 
адекватные (семантические) системные модели и методы их формирования (в 
частности, [12]), которые обеспечат объективизацию и повысят корректность 
процессов и результатов системных исследований в производственной сфере, а 
их реализация в информационных системах поддержки формирования решений 
по комплексам обеспечит их системность. 

Заключение. Анализ состояния системных исследований позволил 
очертить перспективные пути развития данной междисциплинарной научной 
области. Проблема субъективности системных представлений и моделей в 
производственной сфере может быть решена с помощью системно-целевого 
подхода и ситуационного управления, основывающегося на семиотических 
моделях логико-лингвистического типа. В настоящее время эти модели активно 
разрабатываются, в том числе автором этой статьи. Проблема неполноты знаний 
о производственных системах может быть решена за счет метатехнологии 
системных реконструкций [10]. 
 

Литература 
 

1. Акофф Р. С., Эмери Ф. И. О целеустремленных системах / пер. с  англ.  
под ред. И. А. Ушакова. М.: Сов. радио, 1974. 272 с. 

2. Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление. М.: 
Политиздат, 1981.  432 с. 

3. Блауберг И. В. Целостность и системность // Системные исследования. 
Методологические проблемы. Ежегодник. 1977.  М., 1977. С. 5-28. 



 
 

 
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  № 2 ( 1 0 )   

146

4. Богданов А. А. Тектология (Всеобщая организационная наука): в 2 кн. 
/ отв. ред. А. И. Абалкин. – М.: Экономика, 1989. Кн. 1. – 304 с.; Кн. 2. – 350 с. 

5. Вентцель Е. С. Исследование операций. М.: Сов. радио, 1972  552 с. 
6. Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине: 

2-е изд. М.: Наука, 1983.  
7. Денисов А. А. Современные проблемы системного анализа: 

информационные основы: учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политех. ун-та, 2005.   
295 с. 

8. Исследование технологий анализа систем. Системный анализ 
рыбопромышленного комплекса: отчет о НИР / КГТУ; рук. Л. М. Лукьянова. – 
Калининград, 2002. 87 с. Деп.: (ВНТИЦентр: №ГР 01200006420; Инв. №02.20.00 
04401). 

9. Каган М. С. Системность и целостность. URL: 
http://www.philosophy.ru/library/kagan/kagan.html (Дата обращения – 15.02.2009 
г.). 

10. Качанова Т. П., Фомин Б.Ф. Метатехнология системных 
реконструкций. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2002.  336 с. 

11. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. 
М.: Радио и связь, 1990. 544 с. 

12. Лукьянова Л. М. Средства обоснования системности решений в 
производственной сфере // Балтийский экономический журнал. 2012. №1(7).  С. 
155–161. 

13. Месарович М. Общая теория систем: математические основы. М.: 
Мир, 1978. 311 с. 

14. Мильнер Б. З. Теория организации. М.: ИНФРА-М, 2003. 558 с. 
15. Никаноров С. П. Характеристика и область применения метода 

концептуального проектирования систем организационного управления // 
Концептуальное проектирование систем организационного управления и его 
применение в капитальном строительстве: сб. науч. тр. / ЦНИИЭУС Госстроя 
СССР. М., 1989. С. 8-29. 

16. Поспелов Д. А. Ситуационное управление: теория и практика. М.: 
Наука, 1986. 284 с. 

17. Садовский В. Н. Становление и развитие системной парадигмы в 
Советском Союзе и в России во второй половине XX века // Системные 
исследования. Методологические проблемы. Ежегодник. 1999. М., 2001.            
С. 7 –35. 

18. Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 
1978.  272 с. 

19. Флейшман Б. Ш. Основы системологии. М.: Радио и связь, 1982. 368 с. 
20. Хакен Г. Синергетика. М., Мир, 1980. 184 с. 
21. Холл А.Д. Опыт методологии для системотехники. М.: Сов. радио, 

1975.  448 c. 
22. Эшби У.Р. Несколько замечаний: общая теория систем. М.: Мир, 1966. 
23. Bertalanffy L. von. An Outline of General Systems Theory // The British 

Journal for the Philosophy of Science. 1950. Vol. 1. 



 
 

 
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  № 2 ( 1 0 )   

147

24. Boulding K. General Systems Theory – The Skeleton of Science // General 
Systems. 1956. Vol.1 (11-17).  

25. Kotarbinski T. Praxiology. An Introduction to the Sciences of Efficient 
Action. Oxford, 1965. 267 p. 

26. Laslo E. The meaning and Significance of General Systems Theory // 
Behavioral Science. 1975. Vol. 20, No1 (17). 

27. McKean R. N. Efficiency in Government Through Systems Analysis. With 
Emphasis on Water Resources Development: A RAND Corporation research study. 
N.Y.: John Wiley&Sons Inc., 1958.  

28. Neumann J. von. The General and Logical Theory of Automata / Cerebral 
Mechanisms in Behaviour // The Hixon Symposium. N.Y., 1948. 

29. Shennon, C. E., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. 
University of Illinois Press, Urbana, 1949. 
 
 
 
 
 



 
 

 
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  № 2 ( 1 0 )   

148

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
 
УДК 336.717.061:347.457 
О проблемах правового регулирования потребительского 

кредитования 
 

В. А. Селезнев 
 

В статье рассмотрены проблемы, связанные с защитой прав потребителей 
финансовых услуг при взыскании просроченной задолженности по потребительским 
кредитам с привлечением коллекторов. Обосновывается целесообразность 
установления государственного контроля и надзора в сфере потребительского 
кредитования. Сделан вывод о необходимости правового регулирования 
коллекторской деятельности. 

 
The article considers the problems connected with the customers’ rights of financial 

services protection while consumer credits arrears collection with involvement of collectors. 
Substantiated the practicability to settle the governmental control and supervision in the 
customers’ crediting area. Made a conclusion about the necessity of collectors’ activities 
legal regulation. 

 
Ключевые слова: финансовые услуги, кредитный договор, правовое 

регулирование потребительского кредитования, защита прав потребителей, 
коллекторская деятельность, взыскание просроченной задолженности.  

Key words: financial services, credit agreement, legal regulation of consumer credits, 
protection of consumers’ rights, collection activity, credits arrears collection. 

 
В современных экономических условиях кредитование является наиболее 

востребованным видом банковской деятельности в России, способствуя 
повышению доступности товаров и услуг для населения. В соответствии с 
отчетом Центрального банка Российской Федерации о состоянии банковского 
сектора России по итогам 2012 г. объем кредитов и прочих размещенных 
средств, предоставленных нефинансовым организациям, вырос за 2012 г. на          
12,7 % – до 19971,4 млрд руб. (в 2011 г. – на 26 %), а их доля в активах 
банковского сектора сократилась с 42,6 до 40,3 %; объем кредитов населению 
вырос за 2012 г. на 39,4 % – до 7737,1 млрд руб. (за 2011 г. – на 35,9 %) [14]. При 
этом многие банки перераспределили ресурсы на рынок высокодоходного 
необеспеченного потребительского кредитования. 

Развитие рынка потребительского кредитования выявило наличие 
проблем правового регулирования в сфере защиты прав потребителей 
финансовых услуг. В наметившейся тенденции увеличения общего количества 
дел о защите прав потребителей, рассмотренных судами общей юрисдикции, 
отмечается рост дел по искам из договоров с финансово-кредитными 
учреждениями. Так, судами общей юрисдикции окончено производством: в 2009 
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году – 4 тыс. дел, в 2010 году – 13,3 тыс. дел, в 2011 году – 39,2 тыс. дел, в 2012 
году – 32,1 тыс. дел указанной категории1. 

Основными законодательными актами, регулирующими кредитные 
правоотношения, являются: Конституция Российской Федерации (согласно 
пункту "ж" статьи 71 регулирование кредитования находится в ведении 
Российской Федерации), Гражданский кодекс Российской Федерации, 
определяющий общие принципы и порядок договорных отношений между 
кредитными организациями и заемщиками, а также виды договорных 
обязательств (договор займа, кредитный договор, товарный и коммерческий 
кредиты, заемные отношения, возникающие при приобретении векселей, 
облигаций и других ценных бумаг), Федеральный закон от 02.12. 90 г. №395-1  
"О банках и банковской деятельности" [1] (далее – Закон о банках и банковской 
деятельности), в соответствии со статьей 5 которого банковские операции, в том 
числе и размещение денежных средств от своего имени и за свой счет, 
выражаются в предоставлении кредитов юридическим и физическим лицам; 
Федеральный закон от 30.12.2004 г. №218-ФЗ  "О кредитных историях" [2] 
(далее – Закон о кредитных историях), целями которого в соответствии с 
пунктом 2 статьи 1 являются создание и определение условий для 
формирования, обработки, хранения и раскрытия бюро кредитных историй 
информации, характеризующей своевременность исполнения заемщиками своих 
обязательств по договорам займа (кредита). Важную роль в регулировании 
правоотношений потребительского кредитования играет Закон Российской 
Федерации от 07.02.92 г. №2300-1 "О защите прав потребителей" [3] (далее – 
Закон о защите прав потребителей). 

В действующем законодательстве отсутствуют специальные 
законодательные акты, не учитывается полностью специфика такой сферы 
правового регулирования, как отношения, возникающие между заемщиками 
(физическими лицами) и кредиторами (кредитными организациями) при 
предоставлении потребительского кредита, и необходимость повышения защиты 
прав заемщиков, в том числе права на получение полной и достоверной 
информации об условиях потребительского кредита, а также обеспечение 
гарантий и прав заемщиков при получении, использовании и возврате 
потребительского кредита. Несмотря на то, что при отсутствии специального 
закона, регулирующего потребительское кредитовании, в судебной практике, 
наряду с другими источниками нормативно-правового регулирования указанных 
правоотношений, применяются нормы Закона о защите прав потребителей, 
следует отметить специфичность вопросов защиты прав потребителей 
финансовых услуг (в частности, заемщиков по потребительским кредитам), в 
связи с чем, в целях эффективного обеспечения прав потребителей указанной 

                                           
1 См.: Обзор деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2009 году 
(рассмотрение гражданских дел) // Российская юстиция. 2010. №7; Обзор деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2010 году // Российская юстиция. 
2011. №8; Обзор деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2011 
году // Российская юстиция. 2012. №9; Обзор судебной статистики о деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2012 году (рассмотрение 
гражданских дел) // Российская юстиция. 2013. №8. 
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категории, невозможно ограничиваться применением норм Закона о защите прав 
потребителей к правоотношениям в сфере потребительского кредитования. 

В отечественное законодательство необходимо ввести определение 
понятия  "потребительский кредит ", основные правила и дополнительные меры 
по защите прав и законных интересов потребителей финансовых услуг и 
кредиторов в соответствии с мировыми стандартами с учетом принятых в 
международной практике специфических прав заемщика, возникающих в связи с 
получением потребительского кредита (в том числе на получение от кредитора 
полной и достоверной информации об условиях договора потребительского 
кредита, на досрочный возврат денежных средств, предоставленных по договору 
потребительского кредита, на отказ от исполнения договора потребительского 
кредита). Специальные акты о потребительском кредитовании действуют в 
США и во всех странах Европейского Союза [4-7]. В условиях отсутствия 
эффективного правового регулирования кредитных правоотношений кредитные 
организации перекладывают юридические риски на потребителей финансовых 
услуг, повышая процентные ставки по кредитам. Кроме того, кредитными 
организациями может использоваться практика включения в кредитный договор 
условий, нарушающих права потребителей: об установлении комиссии за 
досрочное погашение задолженности; об оплате банковских услуг в 
соответствии с тарифами, которые банк вправе изменять в одностороннем 
порядке; о досрочном возврате кредита в случае ухудшения финансового 
положения заемщика. Недопустимы злоупотребления свободой договора со 
стороны банка, неправомерно предлагающего заемщику приобрести 
сопутствующие банковские услуги (открытие текущего счета, счета по карте, 
программа страхования). 

Актуальной остается проблема взыскания просроченной задолженности 
по кредитам, выданным юридическим и физическим лицам. В корпоративном 
кредитном портфеле объем просроченной задолженности за 2012 год увеличился 
на 12,3 % (за 2011 г. – на 10,7 %), и при сопоставимом темпе прироста 
кредитования за указанный период (12,7 %) удельный вес просроченной 
задолженности не изменился по сравнению с началом 2012 г., составив на 
01.01.2013 г. 4,6 %; по кредитам физическим лицам темп прироста просроченной 
задолженности (7,6 %) был ниже, чем по корпоративному портфелю, но выше, 
чем в 2011 г. (3,1 %) [14]. Рост кредитования, повышение уровня проблемных 
кредитов способствуют привлечению коллекторских организаций к работе со 
значительной частью просроченной задолженности с применением различных 
форм взаимодействия банков с ними при отсутствии специального закона, 
регулирующего деятельность коллекторов [12]. В отечественном 
законодательстве отсутствует определение коллекторской деятельности, не 
определены права, обязанности и ответственность коллекторского агентства, 
отсутствуют механизмы защиты заемщика при участии в сделках коллекторских 
агентств. 

Разработка правовых механизмов взыскания долгов негосударственными 
субъектами и защиты прав и законных интересов должников в процессе 
осуществления данной деятельности является актуальной проблемой 
юридической науки и практики. Прежде всего, возникает вопрос – необходима 
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ли лицензия Банка России для осуществления деятельности по взысканию 
кредитной задолженности? Выдача и истребование кредита представляют собой 
отношения по одной гражданско-правовой сделке. В соответствии со статьей 13 
Закона о банках и банковской деятельности банковские операции 
осуществляются только на основании лицензии, выданной Банком России в 
установленном порядке. Согласно статье 5 указанного закона, размещение 
привлеченных денежных средств является банковской операцией, требующей 
лицензирования, а деятельность по истребованию задолженности банковской 
операцией, требующей лицензирования, не является. Ущемляет ли права 
потребителей условие договора потребительского кредита, предусматривающее 
право кредитора уступить неисполненное в срок требование по договору 
другому лицу (коллекторской организации) без согласия должника? В 
отношении деятельности коллекторских организаций сформированы 
противоположные позиции в судебной практике и юридической литературе, что 
при отсутствии специального законодательства, регулирующего коллекторскую 
деятельность, создает определенные проблемы в сфере взыскания долгов [13]. 

Так например, некоторые ученые признают, что  "при уступке права 
требования возврата кредита субъекту небанковской сферы кредитная 
организация передает информацию, составляющую банковскую тайну, в 
нарушение норм как общегражданского, так и специального законодательства. 
Информация, включающая сведения об операциях, счетах, вкладах клиента и 
самом клиенте, относится к объектам, ограниченным в обороте, что, 
естественно, исключает возможность банком-кредитором изменить правовой 
режим такой информации и обеспечить к ней свободный доступ в нарушение 
требований закона" [11]. Имеется обоснованная позиция, сводящаяся к тому, что  
"коллекторская деятельность в банковской сфере в любом варианте ее 
реализации (через уступку требования или оказание услуг) системно 
противоречит действующему законодательству" [9]. Банк не вправе уступать 
требования по кредиту такой организации, которая не имеет банковской 
лицензии [8]. Банки не вправе передавать информацию о заемщиках 
коллекторским агентствам даже в целях сбора долгов [15]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что деятельность коллекторских агентств 
на российском рынке кредитования связана с получением ими сведений, 
составляющих банковскую тайну. Закон о банках и банковской деятельности 
определяет круг субъектов, которые могут получить доступ к сведениям, 
относящимся к банковской тайне. Особый режим получения, передачи, 
предоставления информации, составляющей банковскую тайну, 
регламентируется положениями статьи 6 Закона о кредитных историях, 
предусматривающими необходимость получения согласия заемщика на 
предоставление основной части кредитной истории пользователю кредитной 
истории и определяющими состав дополнительной (закрытой) информации 
кредитной истории, доступ к которой максимально ограничен. 

Таким образом, вполне обоснованным представляется вывод о том, что 
договорные конструкции, предусматривающие возможность уступки прав 
требования лицам, не являющимся кредитными организациями, могут ущемить 
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права потребителей банковских услуг – физических лиц, которые в сравнении с 
кредитными организациями являются экономически слабой стороной. 

Нарушение законодательства в деятельности коллекторских организаций 
является основанием для принятия мер прокурорского реагирования. В связи с 
увеличением количества жалоб граждан органами Прокуратуры Российской 
Федерации проведены проверки деятельности организаций, осуществляющих 
взыскание задолженности по договорам потребительского кредитования, в 
результате которых установлено, что "по причине несовершенства 
действующего законодательства взысканием долгов нередко занимаются 
полукриминальные конторы. Во многих регионах прокурорами в работе так 
называемых коллекторских агентств выявляются факты угроз в отношении 
граждан, их избиения, незаконного вторжения в жилые помещения. При этом 
подобные вещи происходят с молчаливого согласия банков. Имеются случаи 
незаконного использования такими организациями персональных данных 
граждан. Зачастую данные агентства в своих названиях дублируют 
наименования органов государственной власти, более того, присваивают себе их 
функции "2. 

Вполне очевидно, что в целях недопущения криминализации 
коллекторского бизнеса необходимо на законодательном уровне 
регламентировать права, обязанности и ответственность коллекторских агентств, 
определить их деятельность на досудебной стадии и на стадии исполнения 
судебных актов, установить механизм государственного контроля деятельности 
указанных негосударственных субъектов. 

Имеются определенные законодательные инициативы, направленные на 
решение проблем потребительского кредитования и взыскания долгов по 
кредитам. Среди законопроектов, разработанных в целях регулирования 
отношений в сфере потребительского кредитования, возникающих между 
заемщиками (физическими лицами) и кредиторами (кредитными 
организациями), обеспечения прав заемщиков, можно выделить проект 
Федерального закона № 601106-5 "О защите прав и законных интересов 
физических лиц при взыскании задолженности"3, проект Федерального закона № 
136312-5 "О потребительском кредитовании"4 (Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации законопроект принят в первом 
чтении

5), проект Федерального закона "О деятельности по взысканию 

                                           
2 См.: Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации // Прокурор. 2012. №3. 
3 Законопроект размещен на официальном сайте Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации www.duma.gov.ru 
4 Законопроект размещен на официальном сайте Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации www.duma.gov.ru. Подготовлен вместе с проектом 
Федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с 
принятием Федерального закона "О потребительском кредитовании". 
5 См.: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
от 23.04.2013 г. №2139-6 ГД "О проекте Федерального закона №136312-5 "О потребительском 
кредитовании" // СЗ РФ. 2013. №17. Ст. 2101. 
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просроченной задолженности физических лиц"6, проект Федерального закона  
"О потребительском кредите"7. 

Наличие особенностей отношений кредиторов, потребителей и иных лиц 
при потребительском кредитовании и взыскании кредитной задолженности 
обусловливает необходимость законодательного решения таких задач как: 
установление мер государственного контроля и надзора потребительского 
кредитования посредством расширения полномочий Банка России по контролю 
и надзору в сфере защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг, 
оказываемых кредитными организациями, в том числе с участием коллекторских 
агентств; определение объема прав и обязанностей сторон по договору 
потребительского кредитования; выработка дополнительных мер по защите прав 
и законных интересов потребителей и кредиторов, установление 
ответственности за их нарушение. Необходимо определить целесообразность 
внесения изменений и дополнений в действующее законодательство или 
принятия специального закона для решения указанных задач и проблем 
правоприменения. 
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СОЦИОЛОГИЯ 
 
УДК 301.151(075.8) 
Индивидуальные и социокультурные аспекты социализации 

в позднем возрасте 
 

М. Э. Оргеева  
 

Анализируются современные исследования, посвященные процессам 
социализации в пожилом возрасте. В качестве индивидуально-субъективных 
факторов социализации представлены данные современных исследований, 
прослеживающих взаимосвязь паттернов ранней эмоциональной привязанности с 
отношениями с социальными партнерами в позднем возрасте. Социокультурные 
аспекты социализации в позднем возрасте рассмотрены с точки зрения влияния 
культурных норм на конфигурацию социальных связей и форм социальной поддержки 
пожилых людей. 

 

The paper analyzes the current research on the processes of socialization in the 
elderly. Some data of modern research on correlation between early attachment experience 
and relationships with social partners in older age are represented. Cultural factors of 
socialization in older age are examined with a point of view of influence of cultural norms on 
social network configuration and forms of social support for older people in community. 

 

Ключевые слова: социализация, агенты социализации, поздний возраст, 
социокультурные факторы социализации. 

Keywords: socialization, agents of socialization, a late age, social cultural factors of 
socialization. 

 
Процессы социализации в позднем возрасте сравнительно редко 

становятся предметом специального анализа в отечественной науке. 
Традиционно в фокусе исследователей находятся темы, представляющие 
различные аспекты социализации с точки зрения освоения культурных и 
социальных норм в детстве и молодости или же в контексте девиантной 
социализации в рамках маргинальных социальных групп и сообществ. В то же 
время пространство нормативной социализации на различных стадиях второй 
половины жизненного цикла выглядит в исследованиях очень фрагментарно и 
факультативно по отношению к центральным проблемам социализации. 

Очевидно, что адаптационные процессы в позднем возрасте не менее, а, 
может быть, и более сложны, чем в детстве и юности. Паттерны старения, 
социокультурные образцы благополучной и достойной старости, ресурсы 
социального влияния пожилых групп населения на политические и 
экономические процессы в обществе постепенно начинают привлекать все 
больше внимания в научных дискуссиях по мере усиливающихся 
демографических трендов, связанных со старением населения в экономически 
развитых странах. Поэтому при анализе проблем социальной адаптации 
пожилых людей представляется важным учитывать как субъективные, так и 
социокультурные паттерны старения.  

Одним из наиболее важных факторов социализации в позднем возрасте 
являются взаимоотношения с близкими социальными партнерами. Качественные 
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характеристики этих отношений во многом определяют качество жизни 
пожилых людей и степень их удовлетворенности собственным социальным 
функционированием. 

Отношения с социальными партнерами трансформируются на протяжении 
всей жизни. В то же время многочисленные эмпирические данные 
свидетельствуют, что опыт отношений со значимыми людьми, сформированный 
в детском возрасте, сохраняет свое влияние на протяжении всей жизни. Этот 
опыт может продолжать оказывать значительное влияние на социальную 
адаптацию на поздних этапах жизни. Такие процессы могут быть рассмотрены 
как отсроченные последствия воздействий агентов социализации. Например, 
обширная литература, описывающая теорию эмоциональной привязанности в 
романтических отношениях взрослых, показывает, что опыт отношений между 
родителями и ребенком в раннем возрасте переносится на последующие модели 
романтических отношений с близкими партнерами (например, [10, 16]). Кроме 
того, исследования показали, что воспоминания взрослых об отношениях с 
родителями в детстве формируют отношения к этим родителям в старости [3], а 
способы заботы о своих пожилых родителях основаны на воспоминаниях о том, 
как родители обращались с ними в детстве. 

Тем не менее, эмпирические доказательства прямой взаимосвязи опыта 
социализации на разных этапах развития - от младенчества до старости - пока 
немногочисленны. Исследователи не имеют достаточной возможности в 
лонгитюдном срезе рассматривать взаимосвязь паттернов привязанности в 
раннем возрасте и последующей адаптацией в пожилом и, следовательно, 
вынуждены полагаться на ретроспективные воспоминания респондентов об 
опыте их ранних отношений. Поэтому не всегда ясно, являются ли 
воспоминания, на основе которых реконструируются предполагаемые эффекты 
ранних паттернов эмоциональной привязанности, субъективным отражением 
текущих обстоятельств или точным портретом прошлого.  

В современной психологической науке существует обширная литература, 
посвященная изучению проявлений стиля эмоциональной привязанности, 
сформировавшейся в детстве, на более поздних этапах жизненной адаптации [14, 
18]. Эта литература показывает, что социальные и эмоциональные стили 
адаптации в пожилом возрасте своими корнями уходят к гораздо более ранним 
этапам социализации. 

Помимо изучения психологических эффектов  ранних отношений, в 
социологии в рамках теории жизненного пути рассматриваются и другие ранние 
предпосылки формирования паттернов адаптации в конце жизни (см. обзоры [6, 
15]). Этот подход предполагает, что ранний опыт влияет на способы социальной 
адаптации в дальнейшей жизни. Например, Элдер и Лайкер [7] утверждают, что 
стрессы ранних периодов жизни помогают социализации и позволяют лучше 
адаптироваться к стрессам на поздних этапах жизни. Они изучили данные 
опросов 81 женщины-матери, родившихся в 1890-1910 годах. Эти женщины 
были опрошены в 1930 году и повторно в 1969-1970 гг., примерно в возрасте 70 
лет. Исследование показало, что женщины, которые изначально были 
выходцами из семей среднего класса, но пережили сильные трудности во время 
Великой Депрессии (снижение на 35 % и более доходов семьи), чувствовали 
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себя лучше и преуспевали в конце жизни больше, чем женщины, постоянно 
принадлежавшие к нижним или верхним социальным слоям. Их вывод состоял в 
том, что, научившись справляться со стрессом (при наличии достаточных 
ресурсов до и после стресса), люди получают возможность лучше 
адаптироваться в старости. 

По аналогии, Кахана и соавторы [1] утверждают, что накопленные 
стрессы могут привести к неадекватной реакции на стрессовые обстоятельства в 
пожилом возрасте. Они обнаружили, что люди, пережившие холокост, 
демонстрировали иногда неадекватные реакции на стресс в пожилом возрасте. 
Когда жертвы холокоста начинали сильно болеть в конце жизни, они с 
недоверием относились к системе здравоохранения, опасаясь, что их болезнь 
сделает их уязвимыми перед дальнейшими унижениями (как это происходило во 
время холокоста). 

Таким образом, социализация в конце жизни происходит на фоне 
накопленного опыта. Люди, имеющие позитивные отношения с партнерами и 
опыт преодоления стрессов, в целом лучше подготовлены к позитивному 
восприятию обстоятельств социализации в старости. С другой стороны, сильные 
травмы, пережитые на ранних  этапах, могут осложнять социализацию и сделать 
адаптацию к старости более трудной. 

Социокультурные факторы социализации в позднем возрасте. Без 
сомнения, культурная среда оказывает сильное влияние на детей, подростков, 
молодых людей и на их непосредственных агентов социализации, воздействуя на 
формирование их социальных отношений, индивидуальных ценностей и модели 
поведения. Дети и подростки осваивают идеи культуры, в первую, очередь,  во 
взаимодействиях с членами семьи, ровесниками и разнообразными социальными 
партнерами. Помимо этого, социальное развитие человека происходит под 
влиянием его опыта существования в рамках более крупных социальных 
институтов, таких как школа или другие организации, а также различных 
средств массовой информации, включая радио, кино, телевидение и Интернет. 
Очевидно, что подобные культурные влияния могут также определять и 
различные аспекты процесса старения. 

Культура влияет на типы партнеров по социализации, с которыми человек 
преимущественно встречается в конце жизни. Хотя размер социальной сети в 
большинстве культур имеет тенденцию к снижению с возрастом (например, [2]), 
конфигурация социальной сети в конце жизни сильно варьирует в зависимости 
от типа культуры, к которой принадлежит пожилой человек. Например, в 
Соединенных Штатах пожилые люди, как правило, получают больше поддержки 
и чувствуют себя ближе к семьям своих дочерей, в то время как в азиатских 
странах, таких как Китай и Япония, больше представлена тенденция  к 
объединению с семьей сына и получения поддержки от невестки [2]. Таким 
образом, паттерны поддержки в конце жизни зависят от культуры. В 
Соединенных Штатах, например, принятые формы семейного обмена варьируют 
в различных этнических группах. В 10-летнем лонгитюдном исследовании 270 
пожилых людей из филиппинской, латиноамериканской, афроамериканской и 
камбоджийской общин Беккер и соавторы [5] обнаружили, существенные 
этнические различия в ценностях, особенностях жизненной ситуации и моделях 
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отношений с представителями молодого поколения. Например, из 48 пожилых 
американцев камбоджийского происхождения 45 проживали вместе со своими 
детьми и внуками и считали это нормой для пожилых людей. Афроамериканцы в 
большей степени выступали за автономию поколений, но при сохранении 
эмоциональных связей и активных форм поддержки. При этом они с большей 
вероятностью предпочли бы жить в старости в одиночестве. Пожилые 
латиноамериканцы чаще, чем представители других групп, ожидали, что их 
потомство будет обеспечивать их финансово, и демонстрировали разочарование, 
если они этого не делали. Пожилые американцы филиппинского происхождения 
были готовы пойти на серьезные жертвы, чтобы иметь возможность отправить 
деньги домой расширенной семье.  

Хотя в литературе и приводится масса выводов о том, что в целом степень 
благополучия в конце жизни отражает наличие или отсутствие близких 
социальных партнеров, ряд исследователей [2, 5] полагает, что культура влияет 
на адаптацию пожилых людей  специфическим образом, определяя, к примеру, 
будет ли у них стремление проживать вместе со своим потомством или отдельно 
от них, ожидают ли они того, что будут и дальше обеспечивать других, или их 
жизнь должны обеспечивать другие люди, а также меру ценности, которую  они 
будут придавать различным типам социальных связей. Эти различия, в свою 
очередь, создают пространство для предпочтений и способов адаптации в 
старости. 

Кроме того, культуры различаются и своим отношением к пожилым 
людям и старению в целом. Развиваясь в определенной культуре, люди 
формируют определенные стереотипы отношения к  пожилым людям [11, 17]. 
Исследования показывают, что азиатские культуры, как правило, придают 
большее значение и ценность старости, чем американская и западная культуры в 
целом [13]. Такие культурные различия в ценностях также могут оказывать 
влияние на опыт старения в разных культурах [12]. 

Культурные формы, задавая на макроуровне контекст социализации, 
определяют и формы поддержки пожилых людей, нуждающихся в уходе. 
Политические системы существенно различаются между собой по структуре 
здравоохранения и моделям организации долгосрочного ухода за пожилыми 
людьми даже внутри культур западного типа. Например, шведская медицинская 
система обеспечивает широкие возможности пожилым людям самостоятельно 
проживать в своем доме, помогая, в том числе, в реконструкции физического 
пространства дома и организации дежурной медицинской помощи по вызову. 
Таким образом, пожилые люди в шведской системе социализируются  в 
контексте ценности сохранения своей независимости и автономии, уважения к 
их праву увядать в собственном доме и привычном окружении. И наоборот, 
лишь немногие штаты в США поддерживают такие инициативы - в большей 
части штатов акцент делается на организацию интернатных учреждений и 
учреждений ухода семейного типа [9]. Очевидно, что такой подход способствует 
увеличению зависимых типов адаптации среди пожилых людей.  

Таким образом, культурные различия проявляются в ожиданиях 
определенных типов поддержки, которые пожилые люди связывают с семьей, в 
особенностях жизненной ситуации в старости, в отношении  к процессу 
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старения, в политических и медицинских аспектах организации систем помощи 
пожилым людям.  

Возможные ограничения влияний культуры на старение. Хотя культурная 
среда, очевидно, является важной силой социализации на протяжении всей 
жизни, ее влияние на индивидуальное отношение к старению все-таки менее 
интенсивно, чем на развитие личности  и формирование поведения в раннем 
возрасте. Тот факт, что старость по-разному социально конструируется в разных 
культурах, не означает, что культура полностью формирует опыт 
индивидуального старения. Индивидуальные различия в проживании старости в 
гораздо большей степени являются результатом приобретенного 
индивидуального опыта, который просто закрепляется в пожилом возрасте. Это 
можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, восприимчивость к 
культурным влияниям существенно выше на ранних стадиях жизни, когда люди  
формируют идентичность и ищут свое месте в обществе. Во-вторых, пожилые 
люди чаще пытаются найти себе поддержку через отношение к традиции, а не 
через присвоение новых элементов культуры. В-третьих, медиакультурные 
влияния и инновации чаще нацелены на более молодых людей. И, в-четвертых, 
по мере нарастания физических ограничений уменьшаются и возможности 
культурной среды преодолеть барьеры восприятия пожилого человека. 

Культурная среда, таким образом, существенно больше влияет на 
поведение молодых. Согласно теории социоэмоциональной селективности 
Карстенсена, люди с возрастом, по мере сокращения временной перспективы, 
больше инвестируют в отношения с эмоционально значимыми социальными 
партнерами. Этот сдвиг в мотивации проявляется в том, что пожилой человек 
перестает искать  партнеров, предлагающих культурную и информационную 
новизну, а стремится к тем, кто дает эмоциональную поддержку [4]. Из-за 
снижения размеров социальной сети и ее сокращения рамками круга близких 
друзей и членов семьи новые культурные формы с трудом воспринимаются 
пожилыми людьми. Конечно, более молодые родственники, включаясь в формы 
активности, культурно приемлемые для их возраста, могут "подталкивать" 
социализацию пожилых родственников в этом направлении. Пожилые люди не 
закрыты непроницаемым щитом от воздействия культурных изменений, но они 
редко активно стремятся к трансформации культурных ожиданий. 
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