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Таргетирование инфляции  
в условиях рецессии

(Рецензирована)
Аннотация. В статье обосновывается необходимость действенных мер Центрального 

банка России по таргетированию инфляции в условиях наступившей в 2013 году 
экономической рецессии. В целях повышения контроля за инфляцией и управления 
ею предлагается внести изменения в действующую денежно-кредитную политику, 
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Замедление темпов экономическо-
го роста в России наблюдалось уже в 
течение всего 2012 года, хотя и прави-
тельство, и Центральный банк придер-
живались сдержанного оптимизма и не 
приветствовали критические оценки. 
Но когда за первые два месяца 2013 
года объём промышленного производ-

ства по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года сократился 
на 1,5 %, как всегда, для всех это ока-
залось неприятным сюрпризом. После 
2009 года такого ещё не было. Ситуа-
ция на правительственном уровне на-
звана рецессией или, по крайней мере, 
стагнацией, и теперь правительству  
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совместно с Центральным банком по-
ручено в срочном порядке разработать 
комплекс мер по сдерживанию эконо-
мического спада при безусловном выхо-
де на заявленный в прогнозах на 2013 
год таргетируемый уровень инфляции 
5-6 % [1]. Новому главе Центрального 
банка Эльвире Набиуллиной в непро-
стом взаимодействии с министром фи-
нансов Антоном Силуановым придётся 
в ближайшем будущем обозначить но-
вые подходы к решению старых про-
блем. И первая среди них и наиболее 
тревожная для Центрального банка это 
инфляция.

Экономические проблемы не воз-
никают из ниоткуда и не исчезают в 
никуда. Поэтому посмотрим повнима-
тельнее на 2012 год. На первый взгляд 
он оказался достаточно удачным для 
российской экономики. ВВП увеличил-
ся на 3,4%, оборот розничной торговли 
возрос на 5,9%, инвестиции в основной 
капитал увеличились на 6,7%. Феде-
ральный бюджет исполнен практиче-
ски с нулевым дефицитом, платёжный 
баланс России в 2012 году оставался 
сильным (хотя сальдо текущего счё-
та несколько сократилось: с 99 млрд. 
долл. в 2011году до 80 млрд. долл. 
США в 2012 году). Чистый отток част-
ного капитала из России сократился 
на треть (с 80 до 56 млрд. долл. США). 
Особенно порадовал, согласно офици-
альной статистике, уровень безрабо-
тицы, который опустился до рекордно 
низкого за последние 20 лет уровня (во 
втором полугодии 2012 года средний 
уровень безработицы с устранённой 
сезонностью составлял 5,3%). В 2012 
году продолжилось замедление роста 
денежной массы. Денежный агрегат 
М2 вырос только на 12%, тогда как в 
2011 году его рост составил 22%. Ло-
гично было предположить, что мед-
ленный рост денежной массы в обра-
щении создаёт благоприятные условия 
для дальнейшего планомерного сниже-
ния уровня инфляции с фактических 
6,6% в 2012 году до 5-6% в 2013 году 
и 4-5% в 2014, что, собственно, офици-
ально и прогнозировалось. Более того, 
в условиях фактического применения 
механизма плавающего валютного ко-

ридора для стоимости бивалютной 
корзины (кстати, в 2012 году коридор 
расширили до 7 рублей, повысив его 
подвижность) Центральный банк Рос-
сии объявил о планах полного перехо-
да к началу 2015 года к режиму тар-
гетирования инфляции, который, как 
известно, предполагает использование 
режима свободного плавания валютно-
го курса. 

Тем не менее, уже в Iv квартале 
2012 года началось сначала слабое, а 
потом лавинообразное сокращение про-
изводства в базовых сырьевых отраслях 
российской экономики; темпы падения 
выпуска продукции в I и II кварталах 
2013 года нарастают геометрически. 
Резко замедляется внешняя торговля 
(экспорт товаров в долларовом выраже-
нии в 2012 году вырос всего на 1,4%, 
импорт — на 3,6%); с начала 2013 года 
внешний спрос на основные виды про-
дукции металлургии, угольной, хи-
мической, целлюлозно-бумажной про-
мышленности заметно снижается.

В этой связи Агентство 
Standard&Poors (S&P) понизило про-
гноз роста ВВП России на 2013 год с 
3,4 до 3,0%. Это существенно лучше 
ожиданий Минэкономразвития, чей ба-
зовый прогноз теперь откорректирован 
до 2,4%, а консервативный — до 1,7%. 
Того же мнения придерживается и Ев-
ропейский банк реконструкции и раз-
вития (ЕБРР), который понизил свой 
прогноз роста российской экономики 
с 3,5 до 1,8%. Пока S&P подтвержда-
ет стабильный рейтинг России в ино-
странной валюте на уровне BBB\A-2, 
но предупреждает, что сам факт вне-
запного падения в апреле 2013 года 
цены нефти марки Brent до уровня 
ниже 100 долл. США за баррель– это 
напоминание о серьёзной уязвимости 
российской системы госфинансов: па-
дение цен на нефть до 80 долл. США 
приведёт к снижению суверенного рей-
тинга России. По прогнозу Междуна-
родного энергетического агентства бар-
рель нефти марки Brent в 2013 году 
будет стоить столько же, сколько и в 
2012 году — 109 долл. США, в 2014 
году — 105 и в 2015 году — 100 долл. 
США. В российском бюджете на 2013 
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год заложена средняя цена нефти мар-
ки Urals 105 долл. США за баррель. 
Правда нельзя не отметить, что у Рос-
сии есть «подушка безопасности», кото-
рую можно временно задействовать при 
угрожающем ухудшении конъюнктуры 
сырьевых рынков: её золотовалютные 
резервы составляют 520,4 млрд. долл. 
США. Тем не менее, по оценкам S&P 
общий уровень заимствований России 
в 2013 году составит 61,0 млрд. долл. 
США, это означает, что уже в начале 
2014 года Россия может превратиться 
в нетто-должника.

Очевидно, что поддержать экономи-
ку страны в условиях фактической ре-
цессии призваны стимулирующие меры 
денежно-кредитной политики Цен-
трального банка. Однако Сергей Игна-
тьев, уходя, проявляет осторожность: 
завершается II квартал 2013 года, ни-
каких активных действий со стороны 
Центрального банка не видно: на по-
следнем заседании ЦБ оставил ключе-
вые ставки неизменными (ставка рефи-
нансирования — 8,25%, репо — 5,5%, 
по депозитным операциям — 4,5%) и 
незначительно снизил ставки по дол-
госрочным операциям. Центральный 
банк устами С. Игнатьева заявляет о 
своей решимости «добиться снижения 
инфляции по итогам 2013 года до уров-
ня не выше 6%» [2], тем временем уро-
вень инфляции в стране стабильно по-
вышается: 6,1% в 2011 году, 6,6% в 
2012 и на май 2013 года уже 7,2%. 

Что касается эффективности 
денежно-кредитной политики, справед-
ливости ради надо признать, что по-
литика Центрального банка в выборе 
предпочтительного режима антиинфля-
ционных мер на протяжении послед-
них двадцати лет не просматривалась. 
Это подтверждает хотя бы тот факт, 
что показатели инфляции никогда не 
попадали в запланированные интерва-
лы, и Банк России всегда находился в 
роли пассивного наблюдателя. Инстру-
менты, которыми он оперировал, были 
неэффективными и слабо реагировали 
на те негативные импульсы, которые 
диктовала экономика. 

Напомним, что основной задачей 
Центрального банка любой страны 

является поддержание стабильности 
(устойчивой покупательной способ-
ности) эмитируемых им наличных де-
нег. Соответственно, Центральные 
банки всех стран формируют денежно-
кредитную политику, исходя из этой 
приоритетной задачи, используя имею-
щиеся и создавая новые модели моне-
тарного устройства страны. Под моне-
тарным устройством мы понимаем такой 
монетарный механизм Центрального 
банка, который позволяет осуществлять 
прогнозирование, контроль динамики и 
регулирование выбранных и законода-
тельно установленных целевых показа-
телей инфляции в стране на средне- и 
долгосрочных временных интервалах. 
Другими словами, монетарный меха-
низм представляет собой процесс выбо-
ра — процесс таргетирования (от англ. 
target — цель) — Центральным банком 
целевых показателей инфляции и их 
цифровых значений для контроля за ин-
фляцией и управления ею. При этом по-
нятно, что таргетирование, в отличие от 
других механизмов управления инфля-
цией, предусматривает систематическую 
оценку того уровня инфляции, которого 
она может достигнуть в прогнозируемом 
периоде, и регулирование существующе-
го уровня инфляции в соответствии с 
поставленной целью.

В настоящее время в мировой прак-
тике существует несколько режимов 
монетарного устройства в стране, сре-
ди них прежде всего выделяют: моне-
тарное таргетирование, таргетирование 
валютного курса и таргетирование ин-
фляции [3].

При монетарном таргетировании  
в качестве промежуточной цели денежно-
кредитного регулирования принимает-
ся один из денежных агрегатов — чаще 
всего «широкая» денежная масса (М2 
или М3). Таким образом, монетарное 
таргетирование предполагает контроль 
за динамикой соответствующего денеж-
ного агрегата и его влияние на уровень 
инфляции.

При таргетировании валютного кур-
са в качестве целевого показателя ин-
фляции устанавливается либо фиксиро-
ванный валютный курс, либо валютный 
коридор, либо привязка к устойчивой 
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валюте другой страны. Это обуслов-
лено тем, что валютный курс, как со-
отношение паритетов покупательной 
способности двух валют, является ин-
дикатором покупательной способности 
национальной валюты по отношению 
к сопоставляемой иностранной валюте. 
Таким образом, при прямой котировке 
рост валютного курса иностранной ва-
люты означает падение покупательной 
способности национальной валюты.

При таргетировании инфляции в 
качестве целевого показателя инфля-
ции (что обычно называют «уровнем 
инфляции») чаще всего берется индекс 
потребительских цен (ИПЦ) либо его 
производная — базовая инфляция.

Под базовой инфляцией понимается 
ИПЦ, скорректированный на цены тех 
товаров в потребительской корзине, ко-
торым присущи серьезные колебания, 
прежде всего, сезонного, конъюнктур-
ного и даже политического характе-
ра. Например, в базовую инфляцию не 
включаются:

— потребительские товары, цены 
которых резко колеблются в зависимо-
сти от сезона (молоко, яйца, фрукты и 
овощи летнего ассортимента);

— энергоносители, цены на кото-
рые могут резко отклоняться от реаль-
ных цен под влиянием политических 
событий;

— косвенные налоги;
— процентные платежи по ссудам, 

предоставленным на покупку жилья 
или жилищное строительство, вели-
чина которых может отклоняться в 
ту или другую сторону под влиянием 
ожиданий домашних хозяйств;

— прочие компоненты потреби-
тельской корзины, цены на которые 
имеют существенные колебания, зави-
сящие от внешних и внутренних цено-
вых потрясений.

Таким образом, основной целью тар-
гетирования инфляции является сниже-
ние инфляционных ожиданий населения 
и всех хозяйствующих субъектов путем 
повышения их доверия к монетарной по-
литике Центрального банка.

Нельзя не отметить ряд позитив-
ных черт, которые априори несёт в себе 
таргетирование инфляции:

— установление номинального яко-
ря денежно-кредитной политики, наи-
более соответствующего ценовой ста-
бильности; 

— появление ясного для обще-
ственности критерия деятельности ор-
ганов денежно-кредитного регулиро-
вания и стабилизация инфляционных 
ожиданий населения; 

— гибкость в выборе инструментов 
денежно-кредитной политики, позво-
ляющая органам денежно-кредитного 
регулирования выбирать те способы до-
стижения целевых показателей, кото-
рые являются наиболее подходящими 
в конкретной ситуации и макроэконо-
мической среде. 

С другой стороны, применительно к 
экономике России следует иметь ввиду 
и ряд сложностей:

Во-первых, таргетирование инфля-
ции рассчитано на долгосрочную пер-
спективу и базируется на долговремен-
ном опыте низкой инфляции. Опыт 
развитых стран показывает, что эффек-
тивное применение целевого ориентира 
инфляции возможно только при устой-
чивых темпах экономического роста, 
отсутствии крупных диспропорций в 
воспроизводстве, низких темпах ин-
фляции в базовых отраслях экономики 
в течение длительного времени. В Рос-
сии же опыт экономического развития 
в условиях стабильно низких темпов 
инфляции отсутствует. 

Во-вторых, на практике инфляция 
представляет собой сложный и ино-
гда противоречивый процесс, а меры 
денежно-кредитной политики оказыва-
ют воздействие на экономику со значи-
тельным отставанием. Во всяком слу-
чае в промышленно развитых странах, 
где сложились исторические традиции 
низкой инфляции, этот процесс под-
вержен огромной инерции. 

В-третьих, таргетирование инфля-
ции не означает формирование полити-
ки в соответствии с текущими факти-
ческими темпами инфляции, поэтому 
решающее значение приобретают про-
гнозы, от достоверности которых во 
многом зависит правильность принятия 
решений в области денежно-кредитной 
политики. В условиях России  
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инфляционные ожидания очень часто 
возникают и возрастают в зависимости 
от непрогнозируемых политических со-
бытий, поэтому достоверность прогно-
зов нарушается, а следовательно, они 
не всегда могут рассматриваться в ка-
честве основы для принятия решений в 
области монетарной политики. 

Решением этой проблемы может 
стать формулирование и публичное 
объявление Центральным банком Рос-
сии «правила денежно-кредитной по-
литики», устанавливающего связь 
процентной политики с инфляцией и 
экономическим ростом [4]. Должны 
подлежать публичному обоснованию 
случаи пересмотра коэффициентов пра-
вила, а прецеденты масштабных от-
клонений должны публично комменти-
роваться регулятором. Целесообразно 
обязать Центральный банк разрабаты-
вать и заявлять ежегодно прогноз диа-
пазона ключевой регулируемой Банком 
России ставки на предстоящий год в 
увязке с возможными диапазонами ин-
фляции и экономического роста.

Нам представляется необходимым 
и актуальным создать экспертную 
группу, состав которой утверждается 
президентом России, для постоянно-
го мониторинга исполнения правила 
денежно-кредитной политики в стра-
не. Подобный механизм обществен-
ного контроля должен предполагать 

ежеквартальные заседания, посвящён-
ные оценке соблюдения Центральным 
банком выработанного им правила и 
предложениям по корректному приме-
нению данного правила — с обязатель-
ным участием в таких заседаниях ру-
ководства ЦБ и публикацией отчёта по 
итогам заседания на сайте Центрально-
го банка.

Таким образом, в России действи-
тельно назрела необходимость в прове-
дении эффективной денежно-кредитной 
политики на основе таргетирования 
инфляции, при которой регулирую-
щие действия Центрального банка бу-
дут признаны позитивными, а наме-
ченная цель — публично заявленный 
уровень инфляции — в соответствии с 
прогнозом будет предсказуемо дости-
гаться. Однако проведение такой по-
литики должно быть обусловлено дву-
мя принципами: во-первых, наличием 
у Центрального банка полной свобо-
ды в выборе инструментов денежно-
кредитной политики для планомерного 
воздействия на экономику с целью соз-
дания условий, способствующих раз-
витию реального сектора экономики и 
росту реальных доходов населения, и, 
во-вторых, эффективным механизмом 
общественного контроля за действиями 
Центрального банка России, направ-
ленными на планомерное таргетирова-
ние инфляции.
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Проблемы устойчивости обсужда-
ются в работах многих зарубежных и 
отечественных экономистов. Тем не 
менее, остается немало вопросов, не 
всегда в исследованиях учитываются 
объективные экономические законы. 
Многие авторы рассматривают устой-
чивость в региональной экономике как 
категорию, касающуюся только данной 
сферы, игнорируя систему социальных, 
экологических, технологических и про-
чих отношений, которые оказывают су-
щественное влияние на процессы раз-
вития пространственных образований. 
Остаются малоизученными методика 
расчета динамики устойчивости разви-
тия регионов; оценка факторов, опре-
деляющих эту динамику; разработка 
механизмов повышения устойчивости 
региональных систем, предвидения и 
прогнозирования в условиях кризиса. 
Указанные обстоятельства обусловли-
вают актуальность разработки мето-
дологических основ прогнозирования 
параметров устойчивого комплексного 
развития регионов.

Регион выступает как целостная 
система, обладающая иерархической 
структурой, функционирующая в со-
ответствии с определенными принци-
пами и функциями, обладающая усто-
явшимися связями с внешней средой и 
взаимосвязями собственных подсистем, 
традициями, культурой, что и опреде-
ляет особенности условий и уровня 
жизни населения [1, 2]. 

Регион как систему характеризуют:
— разнообразие взаимосвязанных 

подсистем различных типов с локаль-
ными целями;

— поликонтурность управления;
— иерархичность структуры;
— значительное запаздывание ко-

ординирующих воздействий при высо-
кой динамичности элементов;

— неполная определенность состо-
яний элементов.

Это приводит к нарушению устой-
чивости функционирования региона. 
Устойчиво развивающийся регион дол-
жен иметь для этого все необходимые 
предпосылки и являться конкуренто-
способным, что определяет устойчивость 
сбалансированного развития государства 

в целом как в краткосрочном периоде, 
так и на долгосрочную перспективу.

Устойчивость региональной социа-
ль но-экономической системы суще-
ственно отличается от прочих форм и 
видов устойчивости, поскольку главны-
ми характеристиками в ней выступают 
не некоторое сбалансированное, усто-
явшееся состояние системы, а ее спо-
собность достигать такого состояния в 
случае внешних (или внутренних) воз-
мущающих воздействий при сохране-
нии запланированных сценарных тра-
екторий [3, 4].

В целом устойчивость комплекс-
ного развития региона — это способ-
ность поддерживать и эффективно ис-
пользовать факторы, определяющие 
положительную траекторию, а также 
способность социально-экономической 
системы региона возвращаться в равно-
весное состояние при возникновении 
разнообразных угроз.

Научные результаты работ в этом 
направлении стали идеологической 
платформой настоящего исследова-
ния, фундаментом для обобщения фак-
торов, в совокупности оказывающих 
определяющее влияние на процессы 
устойчивого развития пространствен-
ных социально-экономических систем 
региона. Так, внешние факторы труд-
но контролируемы, но подвержены 
прогностическим оценкам. Они обяза-
тельно должны анализироваться для 
обоснования стратегии управления 
рисками устойчивого развития регио-
нальных социально-экономических си-
стем. Факторы цикличности развития 
приобретают сегодня особое значение, 
поскольку служат предпосылками для 
структурной трансформации практиче-
ски всех сфер жизнедеятельности со-
временного социума.

Являясь интегральной категорией, 
устойчивость региональной экономики 
зависит от ряда факторов:

1) системы управления, позволяю-
щей при минимальных затратах при-
нимать эффективные управленческие 
решения;

2) деловой активности хозяйствую-
щих субъектов региона, т.е. их способ-
ности:
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— поддерживать и увеличивать 
объемы деятельности;

— занимать и удерживать опреде-
ленную долю рынка;

— сохранять непрерывность финан-
сово-хозяйственных операций;

3) инвестиционной привлекатель-
ности региона;

4) инновационной восприимчиво-
сти региона. 

Проблемы перехода субъектов Рос-
сийской Федерации к устойчивому и 
безопасному развитию во многом опре-
деляются состоянием экономической, 
социальной, экологической и пр. под-
систем. Одной из актуальных в послед-
ние годы стала проблема резкой диффе-
ренциации в социально-экономическом 
развитии между отдельными субъек-
тами РФ по уровню развития. Выяв-
ление оптимальных форм и методов 
реализации принципов современной 
социально-экономической политики 
должно базироваться на результатах 
диагностики причин возникновения 
таких диспропорций [5].

В системе управления эффективно-
стью развития субъекта важную роль 
играет рациональное использование его 
экономического потенциала, в связи с 
чем целесообразным является выделе-
ние совокупности ресурсов, имеющих-
ся для развития, и способности региона 
к эффективному использованию имею-
щихся ресурсов. Природно-ресурсный 
фактор играет значительную роль в по-
вышении темпов развития региона [6]. 
Природно-ресурсный потенциал — это 
предпосылка региональной дифферен-
циации территорий и субъектов СКФО.

Северо-Кавказский федеральный 
округ имеет благоприятные усло-
вия для развития. Однако до сих пор 
естественные преимущества остают-
ся нереализованными, поскольку ре-
гион по-прежнему не обладает инве-
стиционной привлекательностью в 
силу нестабильности экономической и 
социально-политической обстановки. 
Основными проблемами для устойчиво-
го социально-экономического развития 
субъектов СКФО являются высокий 
уровень безработицы и бедности. Они 
служат сдерживающими факторами 

экономического роста, препятствуют 
реализации эффективной экономиче-
ской политики, отрицательно влияют 
на общественно-политическую обста-
новку в регионе. В ряде субъектов дан-
ного федерального округа сохраняется 
явно выраженная агропромышленная 
специализация. При этом для дости-
жения высокого уровня эффективности 
его функционирования необходимо:

— поднять уровень механизации 
(износ действующего парка сельскохо-
зяйственных машин в отдельных субъ-
ектах составляет 70 %);

— развивать лизинг сельскохозяй-
ственной техники и применять новые 
технологии в производстве.

Приоритетным направлением раз-
вития субъектов СКФО является ста-
новление курортно-туристического и 
рекреационного комплексов, для чего 
необходимо:

— модернизация материально-тех-
ни ческой базы учреждений данной 
сферы в соответствии с современными 
требованиями;

— повышение привлекательности 
для привлечения частных инвесторов 
в связи со слабой развитостью инфра-
структуры.

Использование регионального про-
гнозирования на различных уровнях 
является важным инструментом госу-
дарственного планирования социально-
экономического развития как страны 
в целом, так и отдельных ее регионов. 
С помощью прогнозирования обеспе-
чивается выявление приоритетных на-
правлений и сценариев развития ре-
гиональной экономики, направленных 
на сглаживание межрегиональных про-
тиворечий и роста благосостояния на-
селения [7].

Прогнозирование интегральных 
показателей устойчивости развития 
субъектов макрорегиона осуществля-
ется в три основных этапа. На первом 
этапе выявляют и обосновывают за-
кономерности динамики оценочных 
показателей, отражающих основные 
факторы, влияющие на структуру и 
условия функционирования региональ-
ных социально-экономических систем.  
На втором этапе выбирают методы  
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прогнозирования, на основе которых на 
третьем этапе делают прогнозные оцен-
ки групповых и обобщающих показа-
телей устойчивости пространственно-
динамического развития регионов [8, 9].

Оптимальный выбор метода опреде-
ляет качество прогноза. Развитие ин-
форматики и средств вычислительной 
техники значительно расширяет воз-
можность использования методов про-
гнозирования и их совершенствования. 
Методическая основа разработки про-
гнозов устойчивости — аналоговые, 
расчетно-конструктивные, функцио-
нальные и регрессионные методы, ста-
тичная диалектическая экстраполяция, 
экономико-математическое моделиро-
вание экономических ситуаций. Про-
гнозы должны быть ориентированы по 
преимуществу на интервальные оценки, 
поскольку они более соответствуют уров-
ню современных экономических знаний 
и состоянию нормативной базы [10].

Полученные результаты анализа 
свидетельствуют о неравномерном раз-
витии регионов, что затрудняет выбор 
универсальных (одинаковых для всех) 
методов регионального прогнозиро-
вания применительно к конкретной 
территории. Но при этом общие прин-
ципы прогнозирования остаются оди-
наковыми для всех субъектов незави-
симо от их социально-экономического 
состояния. Обычно составление про-
гноза предполагает конструирование 
моделей размещения и пространствен-
ных взаимосвязей. Региональные си-
стемы отличаются сложными взаимос-
вязями, и без математических моделей 
практически невозможно установить то 
влияние, которое оказывают отдельные 
факторы на оценочные для интеграль-
ной рейтинговой оценки показатели 
как на региональном, так и макроэко-
номическом уровне.

главный инструмент оценки стра-
тегии регионального развития — про-
гнозирование параметров устойчиво-
сти и сбалансированности развития 
территорий в рамках инновационных 
преобразований для создания новых 
и технологической модернизации ста-
рых кластеров. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что региональное 

прогнозирование является важным ин-
струментом стратегического регулиро-
вания регионального развития. Посред-
ством прогнозирования обеспечивается 
выбор доминантных направлений оздо-
ровления экономики, сглаживания 
межрегиональной поляризации и роста 
благосостояния населения, независимо 
от места его проживания по всей тер-
ритории страны [11].

Для прогнозирования параметров 
устойчивости и сбалансированности ре-
гионального развития необходимо учи-
тывать следующие положения.

1. Научное обоснование прогнозов 
должно базироваться на учете действия 
законов и закономерностей социально-
экономического развития народного 
хозяйства, прежде всего законов ци-
кличности.

2. В прогнозировании следует учи-
тывать требования, предъявляемые к 
показателям устойчивости: заблаго-
временность прогнозов; выделение тех 
тенденций, которые обнаруживаются 
в отдельных отраслях и регионах при 
изменении техники, технологии, орга-
низации производства, обмена, распре-
деления, потребления.

3. Процесс разработки прогнозов 
должен базироваться на прогностиче-
ских моделях, учитывающих многооб-
разие факторов, определяющих общие 
условия устойчивости развития субъ-
ектов макрорегиона.

Кроме того, необходимо опреде-
лить факторы и ограничения, которые 
в прогнозном периоде способны оказы-
вать существенное влияние на динами-
ку устойчивости развития региона в 
целом (природные, экономические, со-
циальные).

На основании выявленных зако-
номерностей, а также особенностей 
наиболее используемых в прогнози-
ровании методов, нами разработана и 
апробирована многоаспектная мето-
дика прогнозирования комплексной 
оценки устойчивости пространственно-
динамического развития территорий.

Методика базируется на одновре-
менном применении комплекса ме-
тодов: сценарного прогнозирования,  
трендового, корреляционно-регресси-
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онного, имитационного моделирова-
ния, расчета коэффициентов эластич-
ности. Особенность ее состоит в том, 
что прогнозные оценки осуществляют-
ся с использованием специализирован-
ного пакета прикладных программ для 
обработки статистической информации 
IBMSPSSStatisticsv.20, что позволя-

ет оперативно получать достоверные  
и многовариантные результаты.

Весь процесс построения прогнозов 
многомерных оценок уровня развития 
территорий различного уровня разбит 
на восемь стадий, последовательность 
и содержание которых схематически 
представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Алгоритм прогнозирования комплексной оценки 
устойчивости пространственно-динамического развития территорий
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Алгоритм представляет собой по-
следовательность конкретных процедур 
в рамках каждого из них, где: 1.1 — 
Формулирование цели прогностическо-
го исследования; 1.2 — Конкретизация 
прикладных задач прогнозирования 
обобщающих оценок пространственно-

динамического развития; 1.3 — Обо-
снование предмета исследования; 2.1 
— Формализация системы оценочных 
показателей, подлежащих экстрапо-
ляции с целью расчета рейтинга; 2.2 
— Обоснование оптимального метода 
для получения прогностической оцен-
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ки; 2.3 — Выбор периода упреждения;  
3.1 — Определение объекта исследо-
вания; 3.2 — Формирование исходной 
базы исследования; 4.1 — Выбор опти-
мальной математической формы мо-
дели; 4.2 — Введение ограничений  
(в случае необходимости) на значения 
параметров и результаты моделирова-
ния по данным моделям; 4.3 — Оценка 
параметров эконометрических моделей; 
5.1 — Оценка качества параметров син-
тезированной прогностической модели; 
5.2 –Оценка качества модели в целом; 
6.1. –Точечный прогноз оценочных 
показателей по модели (соответству-
ет инерционному варианту прогноза); 
6.2 — Построение доверительных ин-
тервальных оценок (верхняя граница 
соответствует оптимистическому вари-
анту прогноз, нижняя граница — пес-
симистическому).

Как отмечалось выше, прогноз 
предполагается осуществить в разрезе 
трех возможных сценариев: инерцион-
ный, пессимистический и оптимисти-
ческий.

Пессимистический сценарий предпо-
лагает сохранение (или незначитель-
ное сокращение) складывающейся под 
воздействием внутренних и внешних 
факторов динамики развития иссле-
дуемого объекта, некоторое повышение 
инвестиционной привлекательности, 
улучшение условий в социальной сфе-
ре, мобилизацию имеющихся резервов,  
а также реализацию целевых ком-

плексных программ федерального и ре-
гионального уровней.

Инерционный сценарий предусма-
тривает активизацию инвестиционной 
деятельности, повышение технологи-
ческого уровня производства путем его 
модернизации и технического перевоо-
ружения, улучшение инвестиционного 
климата, осуществление институцио-
нальных преобразований, продолжение 
реализации национальных проектов 
(образование, здравоохранение, АПК), 
а также долгосрочных программ раз-
вития ключевых секторов экономики. 
В целом параметры развития этого сце-
нария не обеспечивают должного роста 
уровня качества жизни населения, а 
инвестиционные ресурсы не работают в 
полной мере на развитие человеческого 
капитала [12].

Оптимистический сценарий пред-
полагает повышенные темпы прироста 
инвестиций в основной капитал, обе-
спечивающие усиление инновацион-
ной компоненты экономического роста. 
Данный сценарий предполагает инве-
стирование в человеческий капитал, 
увеличение доли потребления в бюдже-
те, приоритетное развитие науки, об-
разования и здравоохранения, наращи-
вание ресурсного потенциала, развитие 
сферы услуг. Этот сценарий является 
наиболее предпочтительным, посколь-
ку его реализация предполагает выход 
экономики к 2020г. на траекторию ди-
намичного экономического роста.
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К настоящему времени в Красно-
дарском крае и Республике Адыгея, 
как и в целом по России, сложилась 
ситуация, когда актуализируется про-
блема целенаправленного развития 
производительных сил на основе тех-
нологий, имманентных постиндустри-
альной технической цивилизации. Это 
обусловлено, с одной стороны, возрас-
тающими требованиями населения к 
росту уровня жизни, что может быть 
обеспечено главным образом путем по-
вышения эффективности его трудо-
занятости, с другой — исчерпанием 
ресурса экстенсивного экономическо-
го роста и возникновением производ-
ственных технологий, базирующихся 
на информационных системах и новых 
методах получения продукции и услуг. 
Поскольку одним из основных огра-
ничителей производственного роста 
выступает реализация товара, то до-
стижение конкурентных преимуществ 
в производственной деятельности ста-
новится в число главных требований к 
производственным предприятиям [1]. 
Современная мировая и российская 
практика свидетельствуют о том, что 
наибольших успехов в экономической 
конкуренции добиваются крупные хо-
зяйственные структуры, сформирован-
ные по типу сетевых организаций. 

Территориально-хозяйственный 
комплекс, проявляющийся в гармо-
ничном сочетании и взаимодействии 
производственных структур Красно-
дарского края и Республики Адыгея, 
представляет собой одно из высокораз-
витых и довольно своеобразных эко-
номических формирований современ-
ной России. Он глубоко адаптирован 
в мирохозяйственные процессы как в 
организационно-технологическом, так 
и в коммерческом отношении. Высокая 
степень открытости экономики Красно-
дарского края и Республики Адыгея, с 
одной стороны, сообщает преимущества 
участника международного сотрудниче-
ства, с другой, — повышает требования 
к технологическим и ценовым характе-
ристикам продукции, поставляемой на 
рынок различными хозяйствующими 
субъектами, и в случае неуспеха это 
может негативно отражаться на тех-

нологическом имидже и коммерческой 
репутации данных административных 
регионов. 

Тем не менее, следует отметить на-
личие у хозяйственных комплексов 
как Краснодарского края, так и Ре-
спублики Адыгея набора качеств, ха-
рактерных для депрессивных экономи-
ческих систем. К таковым относятся: 
несоответствие структуры занятости 
реальным нуждам регионального хо-
зяйства; отсутствие в хозяйственных 
организациях эффективных собствен-
ников, которые были бы на деле заин-
тересованы в технико-экономическом 
прогрессе; преобладание традиционно-
го типа управления в субрегиональных 
системах, подлежащих модернизации; 
оппортунистическое поведение значи-
тельной части менеджеров, управляю-
щих и администраторов; разрастание 
территориально-хозяйственных ор-
ганизаций до масштабов, которые не 
поддаются управленческим решениям  
[2, с. 43-44].

Названные выше обстоятельства 
формируют предпосылки к активиза-
ции административно-экономического 
начала в целенаправленном развитии и 
размещении производительных сил на 
основе использования энергии и твор-
чества местных сообществ в сочета-
нии с инициативой коммерческих орга-
низаций, направляемой программными 
мероприятиями управленческих струк-
тур региональных администраций.

В условиях ужесточения конку-
ренции, вызванной глобализацией эко-
номических процессов, вступлением 
России во Всемирную торговую органи-
зацию, усложняется проблема перехо-
да от сырьевой экономики к экономи-
ке промышленно-технической. В то же 
время без развития производительных 
сил с акцентом на углубление перера-
ботки сырья трудно рассчитывать на 
повышение уровня трудовой занятости 
населения и соответствующее повыше-
ние его культуры и уровня жизни. 

Историческая практика и современ-
ные примеры свидетельствуют о том, 
что крупные технологические сдвиги 
могут осуществляться лишь крупны-
ми промышленно-производственными 
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формированиями. Это обусловлено по-
требностями в значительных капи-
таловложениях, наличии определен-
ного производственно-технического 
опыта, а также высокой технической 
культуры работников, на достижение 
которой требуется значительное вре-
мя. Как в Краснодарском крае, так и 
в Республике Адыгея промышленно-
производственные мощности распыле-
ны на значительной территории, что не 
позволяет многим из них в одиночку 
решать задачи технической модерниза-
ции. Если в административно-распре-
делительной экономике развитием 
таких предприятий занимались отрас-
левые министерства и ведомства, то в 
современной системе хозяйства они 
оказались в одиночестве. У муници-
палитетов на них нет ни времени, ни 
средств, и в то же время как бы ин-
тересно расширение производства в ча-
сти повышения занятости населения. 
Региональные администрации в целом 
заинтересованы в развитии производ-
ства, но заниматься отдельными пред-
приятиями непосредственно у них не 
хватает управленческих ресурсов [3].

В такой ситуации дальнейшее 
развитие производительных сил мо-
жет оказаться эффективным по ли-
нии выделения многоотраслевых 
территориально-производственных 
комплексов с радиусом действия в 
пределе суточной миграции населе-
ния (30—40 км), организационно упо-
рядоченных посредством кластерной 
структуризации. При таком подходе на 
территории каждой группы сопредель-
ных муниципальных образований на 
договорно-экономической основе может 
создаваться единый территориально-
производственный кластер (ТПК) с со-
ответствующей дирекций, подотчетной 
собранию учредителей и президиуму из 
представителей муниципалитетов.

В числе основных функций дирек-
ции предлагаемого ТПК могли бы быть 
следующие:

— мониторинг состояния произво-
дительных сил на определенной в зоне 
её влияния территории и разработка ме-
роприятий инициирования и поддержки 
развития производительных сил;

— подготовка совместно с заинте-
ресованными организациями инвести-
ционных предложений по созданию и 
обновлению производственных мощно-
стей и поиск инвесторов;

— непосредственное взаимодей-
ствие с муниципалитетами в вопросах 
производственного освоения террито-
рий и патронирование соответствую-
щих инвестиционных проектов;

— взаимодействие с заинтересован-
ными министерствами и департамента-
ми Краснодарского края и Республики 
Адыгея в вопросах развития и разме-
щения производительных сил террито-
рии функционирования кластера;

— разработка программ развития 
предприятий, входящих в ТПК, и осу-
ществление их постоянной организаци-
онной поддержки;

— координация хозяйственной 
практики входящих в ТПК организа-
ций в направлении обеспечения эффек-
тивной трудозанятости на территории 
и развития конкурентоспособного про-
изводства (объединенные планы раз-
вития производства, новой техники; 
развитие объединенной инфраструк-
туры; энергообеспеченность; утилиза-
ция отходов; экология; организация 
сбыта и т.п.).

С учетом современной территориа-

ль но-хозяйственной специфики в ра-
курсе интенсификации развития про-
изводительных сил можно бы выделить 
в территориально-хозяйственном ком-
плексе Краснодарского края и Респу-
блики Адыгея следующие многоотрасле-
вые территориально-производственные 
кластеры:

— Абинский ТПК (Абинский и Се-
верский районы);

— Армавирский ТПК (г. Армавир, 
Курганинский, Лабинский, Отраднен-
ский, Новокубанский и гиагинский 
районы);

— гулькевичский (гулькевичский 
и Кавказский районы, г. Кропоткин);

— Краснодарский (г. Краснодар, 
Динской, Красноармейский и Тахтаму-
кайский районы);

— Майкопский (г. Майкоп, Май-
копский, Мостовской и Белореченский 
районы);
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— Новороссийский (г. Новорос-
сийск, Анапа, геленджик, Крымский 
район)

— Сочинский (Сочи, Туапсе);
— Темрюкский (Темрюкский и 

Славянский районы);
— Тихорецкий (Тихорецкий, Кры-

ловский, Кущевский и Павловский 
районы).

Предлагаемые территориальные 
группировки хозяйствующих организа-
ций в форме ТПК в сочетании с объ-
единительными усилиями соответству-
ющих муниципальных образований 
могут создать благоприятные предпо-
сылки к комплексному развитию произ-
водительных сил территорий с исполь-
зованием общей производственной и 
социальной инфраструктуры, техноло-
гических наработок и организационно-
управленческих механизмов.

В качестве объединительных цен-
тров в ТПК могли бы выступить наи-
более крупные строительно-монтажные 
организации, промышленные предпри-
ятия, транспортные конторы. 

Отличается определенной специфи-
кой формирование укрупненных произ-
водственных структур в агропромыш-
ленной сфере. Развитие перспективных 
инновационных форм взаимодействия 
малого и крупного бизнеса в АПК 
мезо-уровня заключается в создании 
новых форм и моделей совместной дея-
тельности, максимально полно учиты-

вающих особенности территориальной 
локализации взаимодействия разных 
по величине субъектов экономической 
деятельности [4, с. 105].

По данным Департамента труда и 
занятости Краснодарского края, прове-
денное в 2012 году обследование 11,6 
тысячи хозяйствующих субъектов с 
числом работающих 851,4 тысячи чело-
век (58,8% от числа занятых по полно-
му кругу организаций по данным Крас-
нодарстата) показало на предстоящие  
6 лет потребность в квалифицированных 
кадрах около 50 тыс. человек ежегодно; 
к этому добавляются 7–8 тыс. неквали-
фицированных рабочих. С учетом анало-
гичных процессов в Республике Адыгея 
потребность в кадрах в разрезе выше на-
званных ТПК может составить ежегодно 
примерно следующее: Абинский ТПК — 
1,5 тыс. чел; Армавирский ТПК — 4,1 
тыс. чел.; гулькевичский ТПК — 1,5 
тыс. чел.; Краснодарский ТПК — 17,3 
тыс. чел.; Майкопский — 2 тыс. чел.; 
Новороссийский ТПК — 5,2 тыс. чел.; 
Сочинский ТПК –11,1 тыс. чел.; Тем-
рюкский ТПК — 2,2 тыс. чел.; Тихорец-
кий ТПК — 2,9 тыс. чел.

Целям изучения инициативы снизу 
в развитии производства могло бы спо-
собствовать проведение на уровне по-
селений опроса из расчета осуществле-
ния двухлетней программы развития и 
размещения производительных сил по 
следующей форме: 

Посе-
ление

Дей-
ствую-
щее 

пред-
приятие

Основ-
ная про-
дукция, 
услуги

Число 
работ-
ников

Объем 
реализ. 
продук-

ции, 
услуг

План развития производства

Число 
новых 
рабоч. 
мест

% роста 
объема 
реализ. 
прод.

Новые 
мощ-
ности 
(цеха, 
участ.)

Необ-
ходи-
мые 

капвло-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

По результатам такого опроса и соот-
ветствующего технико-экономического 
анализа можно выстроить приоритеты 
в развитии производственных мощно-
стей, определить источники финанси-
рования с акцентом на субсидиарные 
формы инвестиционных проектов с 
участием региональных и федеральных 
властей, а также местного населения.

В системе ТПК представляется 
удобным решать вопросы профессио-

нальной учебы, управления кадровыми 
процессами, осуществления технологи-
ческих новаций. На такие ТПК можно 
бы возложить и реализацию крупных 
межрайонных проектов (мелиорация; 
межхозяйственные откормочники, 
комбикормовые заводы, маслозаводы; 
энергетические объекты; коммуника-
ции и т.п.).

Применительно к задачам ком-
плексного развития сельских терри-
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торий представляется перспективным 
формирование агрокластеров. При этом 
важно учитывать, что кластер пред-
ставляет собой определенную груп-
пу объектов, обладающих свойствами 
плотности, дисперсией, отделимостью 
от других кластеров формой и разме-
ром. Для их создания необходимо на-
личие предпринимательских структур, 
заинтересованных в кооперации для 
улучшения доступа к инвестиционным 
ресурсам [5, с. 163].

Организация системы территориа-
льно-производственных кластеров улуч-
шит управляемость процессом развития 
производительных сил в региональном 
масштабе, поскольку позволит соответ-
ствующим региональным администраци-
ям управлять соответствующими про-
цессами посредством взаимодействия 
с руководством таких кластеров на 
договорно-экономической основе в фор-
ме государственно-частного партнер-
ства. 
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Процесс обоснования стратегических 
перспектив социально-экономического 
развития Республики Адыгея как 
бюджетно-дефицитного региона должен 
базироваться, с одной стороны, на ме-
тодических положениях, учитывающих 
специфику современных условий функ-
ционирования бюджетно-дефицитных 
регионов Юга России и региональные 
особенности самой республики, с другой 
стороны, — на использовании основных 
подходов и методов, наработанных реги-
ональной экономической наукой в сфере 
стратегического управления.

Как один из бюджетно-дефицитных 
регионов Республика Адыгея находится 

в зоне активной политики федеральных 
властей по содействию региональному са-
моразвитию. В то же время принадлеж-
ность Республики Адыгея к бюджетно-
дефицитным регионам Юга России 
детерминирует наличие в ней многих 
масштабных, в том числе структурных, 
бюджетно-инвестиционных, институ-
циональных проблем, сдерживающих 
динамику регионального развития. Ука-
занные особенности обусловлены недо-
статочным уровнем развития отраслей, 
производящих продукцию с высокой до-
бавленной стоимостью, и сферы услуг, 
низкой инвестиционной привлекатель-
ностью республики, слабой восприим-
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чивостью ее экономики к инновациям. 
Наряду с высокой дотационностью бюд-
жета Адыгеи, составляющей более 50%, 
республика располагает значительны-
ми по ее масштабам пространственно-
локализованными агропродовольствен-
ными, туристско-рекреационными и 
минерально-сырьевыми ресурсами. Эф-
фективное вовлечение этих ресурсов в 
хозяйственный оборот вследствие непо-
средственного встраивания исследуемо-
го региона в систему взаимоотношений 
мирового хозяйства является важным 
условием его динамичного развития. 
Указанные обстоятельства способствуют 
формированию в Республике Адыгея су-
брегиональных локалитетов туристско-
рекреационного, агропромышленного и 
других типов с их специфическими ло-
кальными преимуществами посредством 
использования уникальных ресурсов и 
создают благоприятные предпосылки 
для опережающего развития образую-
щих ее территорий и, как следствие, — 
региона в целом [1, 2, 3]. 

Региональные особенности Республи-
ки Адыгея оказывают стимулирующее и 
сдерживающее влияние на структурно-
динамические процессы ее экономики. 
Региональная специфика указанных 
процессов предопределена, прежде всего, 
структурными характеристиками и дол-
говременными тенденциями развития 
экономики Адыгеи, а также анклавным 
характером позиционирования респу-
блики в социально-экономическом про-
странстве Краснодарского края. В связи 
с этим следует отметить, что экономика 
Республики Адыгея на протяжении де-
сятилетий формировалась как часть на-
роднохозяйственного комплекса СССР 
и экономики Краснодарского края, в 
который она входила на правах авто-
номной области. Специализацию эко-
номики Адыгеи в решающей мере опре-
деляли агроклиматические и лесные 
ресурсы, на основе которых в пределах 
Краснодарского края формировалисъ 
цепочки переделов от исходного сырья 
до розничной продажи готовой про-
дукции. Таким образом, как приори-
тетные подсистемы экономики региона 
сформировались агропромышленный и 
лесопромышленный комплексы. 

Что касается анклавного позицио-
нирования Адыгеи в территориальном 
пространстве Краснодарского края, то 
оно способствует сохранению в ней ста-
бильности в социально-политической 
сфере, что важно для повышения ин-
вестиционной привлекательности ре-
спублики, стимулирует развитие меж-
региональных и межмуниципальных 
экономических связей. Эти особенности 
позитивно влияют на экономическое 
развитие близлежащих к Краснодару 
трех ее муниципальных образований. 
В то же время нахождение в «эконо-
мической тени» мощного соседнего ре-
гиона создает угрозу «перехвата» по-
тенциальных инвесторов, стимулирует 
усиление оттока из Адыгеи квалифици-
рованных кадров и молодежи в Красно-
дар, деформирует региональный рынок 
потребительских товаров, что в целом 
негативно отражается на структурно-
динамических процессах в экономике 
республики (рис. 1) [4].

Наметившаяся за последние годы 
тенденция растущего отставания эко-
номики Адыгеи от более развитых ре-
гионов Юга России обусловливает не-
обходимость перехода республики к 
системе стратегического управления. 
Его ключевым элементом является обо-
снование региональной стратегии, ко-
торая призвана определять приоритеты 
на долгосрочную перспективу и пере-
чень конкретных задач, направленных 
на устранение существующих диспро-
порций и решение проблем выхода эко-
номики региона на траекторию дина-
мичного и устойчивого развития. 

Стратегические приоритеты разви-
тия экономики региона представляют 
собой инструмент структурных, ассор-
тиментных и качественных сдвигов, 
способствующих росту эффективности 
ее функционирования. Эта общая ха-
рактеристика приоритетов получает 
более конкретное выражение в зави-
симости от исходного состояния ре-
гиональной экономики (уровня разви-
тия, степени сбалансированности его 
структуры, уровня эффективности); от 
фактора времени, т.е. длительности пе-
риода, на который определяются прио-
ритетные звенья [5, 6].
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Рисунок 1. ВРП в расчете на душу населения в среднем по регионам 
Российской Федерации, бюджетно-обеспеченным регионам Юга России  

и Республике Адыгея в 2006-2011 гг., тыс. руб.

В процессе определения стратегиче-
ских приоритетов целесообразно исполь-
зовать возможности SWOT–анализа, по-
зволяющего выявить и в последующем 
системно представить основные факторы 
и явления, влияющие на развитие реги-
ональной экономики, на сильные и сла-
бые стороны, возможности и угрозы. 
Этот инструмент особенно полезен тем, 
что позволяет учесть наиболее суще-
ственные аспекты возможного влияния 
региональных особенностей на страте-
гическое развитие отдельных секторов 
экономики. 

главным итогом проведенного нами 
SWOT–анализа, позволяющим синтези-
ровать ключевые факторы успеха, явля-
ется определение стратегических прио-
ритетов развития экономики Республики 
Адыгея, причем в русле магистральных 
направлений ее модернизации (табл.1).

Основными инструментами страте-
гического управления как региональ-
ной экономикой, так и ее подсистемами 
являются: миссия объекта управления, 
сценарий его развития, концепция раз-
вития, социально-экономическое про-
гнозирование, целевые комплексные 
программы [7]. 

Специфика региональных приори-
тетов, вытекающая из сущности при-

оритетов как важнейших направлений 
развития, такова, что на их реализа-
ции следует сконцентрировать лучшие 
силы и средства региона. При этом ре-
гиональные администрации должны в 
комплексе задействовать весь арсенал 
методов стратегического, среднесроч-
ного и текущего управления, в числе 
которых программно-целевой метод за-
нимает особое место [8].

Целевые среднесрочные программы 
служат наиболее эффективным инстру-
ментом стратегического управления ре-
гиональной экономикой, поскольку их 
использование позволяет осуществить 
централизацию действий при формирова-
нии стратегии социально-экономического 
развития региона, концентрацию его 
ресурсов на решение приоритетных за-
дач. В последнем качестве комплексные 
программы могут использоваться ор-
ганами регионального управления как 
средство целенаправленного воздействия 
на структурно-динамические процессы 
независимо от форм собственности, по-
зволяющее ориентировать коммерческие 
интересы хозяйствующих субъектов на 
реализацию единой региональной цели.

Преимущества программно-целе-
вого метода управления обусловлены 
следующими его принципиальными 
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особенностями: индикативным харак-
тером программы; системным характе-
ром целей и задач программы по реше-
нию сложных комплексных проблем 
развития; способностью концентриро-
вать материальные и финансовые ре-
сурсы на решение приоритетных задач; 
возможностью использовать эффект 
мультипликатора при целевом исполь-
зовании ограниченных бюджетных ре-
сурсов региона за счет дополнительно-

го привлечения внебюджетных средств; 
возможностью эффективно сочетать в 
процессе регионального управления 
программно-целевой метод управления 
с методами регионального прогнозиро-
вания и индикативного планирования; 
потенциальной возможностью обеспе-
чения действенного общественного кон-
троля при формировании целей и задач 
программ и использовании финансовых 
ресурсов при их реализации. 
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Diversification opportunities  
of the budgetary-deficit region

Abstract. The paper discusses a number of aspects of the use of economy diversification 
as a key tool for the management of sustainable and dynamic development of the budgetary 
–deficit regions in the current conditions. Particular attention is paid to the factors that 
determine the diversification opportunities of the budgetary-deficit regions in the South 
of Russia.

Keywords: budgetary-deficit region, diversification, structure, structural changes, 
potential, strategy, priorities. 

Необходимость диверсификации 
экономики современных региональ-
ных систем обусловлена объективны-
ми потребностями субъектов хозяй-
ствования в распределении рисков, 
обеспечении устойчивости функцио-
нирования и развития. Однако ми-
ровой и отечественный опыт не дает 
готовых управленческих решений по 
использованию многофункциональ-
ных возможностей этого инструмен-
та. Применительно к каждому регио-
ну необходимо искать свой сценарий 
диверсификации, учитывая старто-
вые условия и механизмы, которые 
сложились в его экономике, а также 
особенности решаемых стратегиче-
ских и текущих задач социально-
экономического развития. 

Следует отметить, что большинство 
авторов рассматривают диверсифика-
цию как деятельность хозяйственных 
систем на микроуровне, т.е. в рамках 
предприятия, фирмы или группы ком-
паний. При этом, как правило, диверси-
фикация, рассматриваемая как базовая 
экономическая стратегия развития кор-
поративного капитала или производства, 
противопоставляется другим основопо-
лагающим экономическим стратегиям, 
включая специализацию, дифференциа-
цию и концентрацию. 

Очевидно, что понятие «диверсифи-
кация» является более многогранной 
экономической категорией, требующей 
научного определения не только на кор-
поративном уровне, но на всех уровнях 
хозяйственно-управ ле нче ской вертика-
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ли. Эта категория достаточно глубоко 
исследована на корпоративном уровне 
и макроуровне. В то же время на реги-
ональном и субрегиональном уровнях 
аспекты диверсификации, несомненно, 
требуют дальнейшей проработки.

Диверсификация экономики регио-
на — это процесс, нацеленный на умно-
жение количества различных бизнес-
процессов, снижение хозяйственных 
рисков и гибкое использование всей 
совокупности ресурсов, находящихся в 
региональном хозяйственном простран-
стве. Ключевыми задачами диверсифи-
кации структуры российских регионов, 
встроенной в общий контекст струк-
турного реформирования отечествен-
ной экономики, являются преодоление 
сложившейся ориентации экономики 
на экспорт сырья, модернизация тех-
нологического базиса промышленного 
производства, формирование эффектив-
ной по своим функциям и структуре 
модели региональной экономической 
системы, направленной на обеспечение 
адекватного вклада регионов в повы-
шение общей конкурентоспособности 
национальной экономики.

Важным мотивом для активизации 
процессов диверсификации в бюджетно-
дефицитных регионах может служить 
необходимость осуществления прогрес-
сивных структурных изменений и по-
вышения устойчивости региональной 
экономики и, как следствие, — роста 
эффективности вовлеченных в хозяй-
ственный процесс факторов производ-
ства. Применительно к хозяйственным 
системам указанных регионов диверси-
фикация способствует решению следу-
ющих задач ее развития: 

— формированию новых функций 
указанных систем, специфицирован-
ных применительно к задачам диверси-
фикации экономики региона;

— защите от рисков и угроз, воз-
никающих в пространстве интеграци-
онного взаимодействия регионов; 

— эффективному позиционирова-
нию бюджетно-дефицитных регионов в 
рамках экономики страны; 

— формированию конкурентной 
среды в экономическом пространстве 
каждого региона; 

— получению синергетического эф-
фекта, обусловленного комбинировани-
ем различных элементов, формирующих 
потенциал развития хозяйственных си-
стем бюджетно-дефицитных регионов.

Эффективное управление процес-
сом диверсификации в региональной 
хозяйственной системе предполагает 
определение ее места в экономике ре-
гиона, четкое разграничение основных 
видов рисков и исследование структур-
ных особенностей региональной эконо-
мики. 

Целенаправленный процесс диверси-
фикации экономики региона базируется 
на диверсификационном потенциале. По-
следний обусловлен сбалансированным и 
динамичным взаимодействием всех со-
ставляющих региональных подсистем, 
включая природно-географические, ре-
сурсные, технологические, социально-
экономические, кадровые, политические, 
экологические и прочие подсистемы. Чем 
выше диверсификационный потенциал 
региона, тем больше у него возможно-
стей для гармоничного включения в об-
щую структуру региональной экономики 
большого разнообразия производств из 
различных отраслей и видов деятельно-
сти, качественного расширения состава 
бизнес-процессов, в которые вовлечены 
соответствующие субъекты. Между тем, 
бюджетно-дефицитные регионы Юга 
России в современных условиях значи-
тельно отстают от соседних более разви-
тых регионов по диверсификационным 
возможностям (табл.1).

Отставание бюджетно-дефицитных 
регионов Юга России от более разви-
тых соседних регионов по диверсифи-
кационным возможностям экономики 
формируется под воздействием и не-
которых других факторов, идентифи-
кация которых возможна с примене-
нием определенных групп показателей, 
включая инновационный потенциал, 
управленческий потенциал, инфра-
структурный потенциал, кадровый по-
тенциал, а также такие трудно форма-
лизуемые факторы, как системность и 
стратегическая ориентированность ре-
гиональной и муниципальных админи-
страций в регулировании диверсифика-
ционных процессов [2, 3].



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (120) 2013

— 35 —

Таблица 1
Факторы, определяющие диверсификационные возможности бюджетно-

дефицитных и бюджетно-обеспеченных регионов Юга России, 2012 год [1]

Факторы Показатели Республики
Края  

и области

Ресурсный потенциал и 
уровень регионального  
производства

Валовой региональный  
продукт, тыс. руб.  
на душу населения

86,5 176,6

Инвестиционная  
обеспеченность региона 

Инвестиции в основной  
капитал, тыс. руб.  
на душу населения 

30,3 72,8

Предпринимательский 
потенциал региона

Оборот малого бизнеса  
региона, тыс. руб.  
на душу населения 

38,9 109,4

Возрастание роли диверсификации 
экономики в динамичном социально-
экономическом развитии бюджетно-
дефицитных регионов Юга России 
обусловлено различными обстоятель-
ствами, важнейшими из которых явля-
ются следующие: 

— потребность в совершенствовании 
структуры экономики регионов, основ-
ные характеристики которой сложи-
лись в условиях планово-директивной 
экономики; 

— активизация процессов встраи-
вания бюджетно-дефицитных регионов 
Юга России в мирохозяйственную си-
стему и, как следствие, — рост интереса 
крупного капитала, в том числе и ино-
странного к их природно-ресурсному 
потенциалу; 

— стратегическая ориентация 
бюд жет но-дефицитных регионов Юга 
России на саморазвитие, предполага-
ющее повышение их конкурентоспо-
собности, обеспечение необходимых 
территориальных пропорций в регио-
нальной экономике, недопущение чрез-
мерной внутрирегиональной социально-
экономической дифференциации.

Значительный вклад в активизацию 
диверсификационных процессов в эко-
номике бюджетно-дефицитных регионов 
вносит предпринимательство [4].

Применительно к бюджетно-
дефицитным регионам Юга России в 
современных условиях особо следует 
выделить роль малого и среднего пред-
принимательства, поскольку в преоб-
ладающей части территорий этих ре-

гионов бизнес представлен в основном 
малым и средним предприниматель-
ством, несущим значительный иннова-
ционный потенциал. 

В диверсификации экономики этих 
регионов исключительно важной со-
ставляющей является стимулирование 
и поддержка предпринимательской ак-
тивности. Вследствие этого власти всех 
уровней объективно заинтересованы 
в постепенном устранении барьеров, 
сдерживающих предпринимательскую 
активность, включая упрощение по-
лучения разрешений на начало бизне-
са; создание прозрачной и понятной 
системы таможенного регулирования 
и таможенного контроля, снижение 
вплоть до нуля таможенных ставок 
на ввоз технологического оборудова-
ния, упрощение таможенных проце-
дур; либеральную систему валютного 
регулирования; создание эффективной 
производственной инфраструктуры с 
соответствующими транспортными и 
информационными коммуникациями, 
доступностью энергоресурсов; необре-
менительную налоговую систему, сти-
мулирующую инвестиционную актив-
ность, инновационную деятельность, 
расширение экспорта товаров. 

В целом методические аспекты 
проблемы определения диверсифика-
ционных возможностей региона и обо-
снования приоритетных направлений 
их повышения еще недостаточно про-
работаны, поэтому в процессе управле-
ния важно остро чувствовать момент 
возможного перехода экономически 
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допустимой грани свертывания старо-
го производства и организации новых 
производств, так как экономические 
последствия подобных преобразований 
могут породить проблемы не только на 
микро- и мезо-, но и на макроэконо-
мическом уровне, в частности, кризис 
перепроизводства продукции [5].

На практике существует довольно 
широкий арсенал инструментов, по-
вышающих диверсификационные воз-
можности экономики региона, которые 
во многом зависят от реализуемой им 
стратегии социально-экономического 
развития. К наиболее востребованным 
инструментам следует отнести: 

— диверсификационно-ориентиро-
ван ную стратегию социально-эконо ми-
ческого развития региона; 

— целевые среднесрочные про-
граммы развития региона и субрегио-
нальных локализаций, включая му-
ниципальные образования, в которых 

активизация процессов диверсифика-
ции экономики выделяется в качестве 
одной из ключевых задач; 

— региональные и муниципальные 
среднесрочные программы поддержки 
и развития малого и среднего предпри-
нимательства; 

— субрегиональные кластеры в 
наиболее перспективных периферий-
ных локализациях региона [6, 7].

Диверсификация экономики регио-
на может иметь как позитивные, так 
и негативные последствия [8]. К пози-
тивным последствиям можно отнести 
увеличение конкурентоспособности и 
устойчивости региональной экономи-
ки; улучшение качества человеческого 
капитала; создание эффективной систе-
мы управления регионом. В то же вре-
мя серьезные издержки при освоении 
новых производственных направлений 
могут значительно уменьшить рента-
бельность капитала. 
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Для мезо-уровня организации хо-
зяйственного пространства России ха-
рактерно активное развитие взаимо-
действия глобальных по своей природе, 
относящихся к мега- уровню, корпора-
тивных организаций и региональных 
экономических систем, что выражает-
ся в инвестиционной экспансии корпо-
раций во внутреннюю среду регионов, 
преобразовании локальных рынков, 
совместном формировании новых объ-
ектов территориальной инфраструкту-
ры, перспективных субрегиональных 
локализаций. Некоторые из мега-
корпораций имеют российские корни, 
что придает указанному процессу осо-
бые черты. Динамичное развертывание 
глобальной интеграции хозяйствен-
ных отношений и постиндустриальных 
преобразований обусловливает расту-
щую значимость взаимодействия мега-
корпораций и региональных экономи-
ческих систем, формирует потребность 
в его системном исследовании. 

За два десятилетия рыночных пре-
образований и интеграции националь-
ной экономики в мировое хозяйство 
был накоплен значительный опыт фор-
мирования и развития межсистемных 
связей между мега-корпорациями и 
регионами-субъектами России. Оцени-
вая указанный опыт, необходимо учи-
тывать, что среди мега-корпораций, 
обладающих статусом субъектов гло-
бальной экономики, присутствуют как 
ТНК, сформировавшиеся во внешней 
среде («BP», «Philip Morris» и др.), 
так и компании, имеющие российские 
корни («газпром», «Роснефть» и др.). 
Следует также принимать во внима-
ние феномен региональной поляри-
зации хозяйственного пространства, 
существенно влияющий на характер 
и результаты указанного взаимодей-
ствия. Правомерно предположить, что 
в пространстве современной России су-
ществует определенное многообразие 
способов организации связей между 
мега-корпорациями и регионами [1]. 

Следует выделить несколько групп 
экономических отношений, соответ-
ствующих различным способам ука-
занного взаимодействия. При этом ис-
ходим из экономической оценки его 

конечного результата применительно к 
региональной экономической системе 
— приращения ее конкурентоспособ-
ности. В данном контексте в качестве 
основных факторов конкурентоспособ-
ности следует отметить: 

— географическое положение реги-
она — благоприятная или неблагопри-
ятная позиция в мировом хозяйстве, 
близость или удаленность от основ-
ных центров мирового и националь-
ного развития; отметим, что позиция 
Краснодарского края в данном отно-
шении весьма благоприятна, посколь-
ку регион обладает рядом активно 
используемых транспортных коридо-
ров (Север–Закавказье и Малая Азия, 
Восток–Средиземное море и др.); 

— природная ресурсная база — 
представительность имеющихся мате-
риальных возможностей обеспечения 
различных видов бизнеса, а также 
масштабы природной ресурсной кла-
довой; в данном отношении следует 
принимать во внимание стратегиче-
скую ориентацию национальной эко-
номики России на добычу, первичную 
переработку и экспорт сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов, что 
превращает регионы, обладающие зна-
чительными запасами соответствую-
щих ресурсов, в потенциально богатые 
и интересные для развития взаимодей-
ствия с мега-корпорациями ТЭК и ряда 
других отраслей. Вместе с тем, такое 
взаимодействие обрекает региональные 
экономические системы на моноотрас-
левую структуру экономики и ослабля-
ет устойчивость их развития; 

— потенциал человеческого факто-
ра, то есть масштабы, состав данного 
фактора и уровень его развития, в осо-
бенности в той части, которая относится 
к постоянному населению территории; 
в данном отношении в стратегическом 
выигрыше оказываются те региональ-
ные экономические системы, которые 
располагают наиболее развитым, насы-
щенным ключевыми компетенциями 
человеческим фактором; отсюда — зна-
чимость своевременного и масштабного 
инвестирования развития человеческого 
фактора со стороны обоих взаимодей-
ствующих системных субъектов. 
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Первая из указанных выше групп 
отношений между мега-корпорацией и 
региональной экономической системой 
представляет собой отношения вовлече-
ния ресурсов территории в экономиче-
ский оборот корпорации без формиро-
вания сложных механизмов взаимной 
ответственности и создания органов 
совместного управления результатами 
взаимодействия. По всей видимости, 
это простейший способ взаимодей-
ствия, для которого характерна выра-
женная асимметрия: если ресурсы пре-
доставляются в основном региональной 
экономической системой, то результа-
ты взаимодействия присваиваются в 
основном мега-корпорацией, обеспечи-
вая потребности ее развития. 

Вторая группа отношений заклю-
чается в столкновении мега-корпорации 
и региональной экономической систе-
мы в обычной конкурентной среде. 
Происходит конкуренция за ресурсы, 
человеческий фактор, элементы ин-
фраструктуры; при этом региональная 
экономическая система практически 
сводится к корпорации. Выделим один 
из аспектов такого сведения простран-
ственной системы к коммерческой ор-
ганизации — редукцию конкуренции. 
Имеет место сведение более сложной 
формы пространственной конкуренции 
к более простой форме коммерческой 
конкуренции обычных участников 
рынка. В случае с региональной эко-
номической системой мы имеем дело с 
более сложным феноменом конкурен-
тоспособности, поскольку к величине 
издержек и параметрам качества ко-
нечной продукции добавляются синте-
тические характеристики: 

— общей привлекательности тер-
ритории для инвесторов и населения, 
что обеспечивает приток инвестиций и 
человеческого фактора; 

— доходной обеспеченности, что 
обеспечивает создание инфраструктуры 
и наполнение потребностей материаль-
ной жизни; 

— уровней развития экономиче-
ской и общей культуры, что принципи-
ально важно для создания новых видов 
бизнеса и развития новых институтов 
территории; 

— уровня развития инновационной 
деятельности, что обеспечивает потреб-
ности модернизации и последующего 
инновационного развития. 

Третья группа отношений за-
ключается в разграничении функции 
мега-корпорации и региональной эко-
номической системы по отношению к 
объектам, которые участвуют в их вос-
производственных процессах. Выделим 
в данном отношении объекты терри-
ториальной инфраструктуры, природ-
ные ресурсы и человеческий фактор, 
находящиеся на данной территории, 
но используемые как региональной 
экономической системой, так и мега-
корпорацией. По существу, речь идет 
о некоем кондоминиуме, создаваемом 
независимыми экономическими субъ-
ектами, участвующими в совместной 
деятельности. При этом могут быть ис-
пользованы следующие режимы обе-
спечения интересов участников межси-
стемного взаимодействия: 

— распределение издержек на вос-
производство используемых объектов 
пропорционально полученным от ис-
пользования результатам с учетом об-
щественной (стоимостной) оценки та-
ких результатов; 

— относительно равномерное рас-
пределение издержек без количествен-
ного соизмерения полученных резуль-
татов; 

— создание совместных организа-
ций, которым поручено обеспечивать 
воспроизводство объектов, вовлечен-
ных в оборот мега-корпорации и регио-
нальной экономической системы. 

Оценивая продуктивность указан-
ных режимов, следует учитывать ре-
альное соотношение экономических 
возможностей мега-корпорации и реги-
ональной экономической системы. 

Четвертая группа отношений 
состоит в совместном участии мега-
корпорации и региональной эконо-
мической системы в реализации ин-
вестиционных проектов различного 
рода. Указанные проекты могут быть 
инициированы одним из участников 
взаимодействия или созданным ими 
партнерством, федеральными органами 
управления, третьей стороной. Важен 
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уровень реализуемого проекта, в какой 
мере он обеспечивает потребности раз-
вития участвующих системных субъ-
ектов, что он дает для приращения их 
конкурентоспособности. При доминиро-
вании одной из сторон (например, мега-
корпорации) результаты реализации 
проекта распределяются асимметрич-
но, что создает основу для накопления 
потенциала социально-экономических 
конфликтов. 

Инвестиционное взаимодействие 
обусловливает формирование потреб-
ностей в создании органов управ-
ления развитием взаимодействия 
мега-корпорации и региональной эко-
номической системы, институтов, обе-
спечивающих согласование интересов, 
а также запуск более сложных спосо-
бов взаимодействия указанных систем-
ных субъектов. 

Пятая группа отношений состоит 
в осуществлении институционально-
хозяйственных преобразований в ре-
гиональном пространстве, иницииро-
ванных либо совместно участниками 
данного взаимодействия, либо третьи-
ми сторонами (федеральными органа-
ми управления, международными эко-
номическими организациями, другими 
региональными экономическими систе-
мами, мега-корпорациями и др.). 

Шестая группа отношений заклю-
чается в последовательном развитии 
интеграционного взаимодействия обеих 
систем, что предполагает сращивание 
их воспроизводственных процессов, 
формирование общих имущественных 
комплексов и сложных, интегрирован-
ных отношений собственности, созда-
ние органов совместного управления; в 
итоге оба системных субъекта движут-
ся в направлении создания некой инте-
грированной системы отношений, или 
мета-системы. Однако при этом глубо-
кие различия между мега-корпорацией 
и региональной экономической систе-
мой не преодолеваются до конца, а со-
храняются внутри складывающейся 
мета-системы. 

Оценивая сложившиеся способы 
взаимодействия мега-корпорации и ре-
гиональной экономической системы, 
необходимо принимать во внимание 

значимость процесса модернизации и 
ускорения постиндустриальных пре-
образований для региональной эконо-
мики современной России. В научной 
литературе получила наибольшее рас-
пространение позиция, согласно ко-
торой модернизация в современной 
России есть системное преодоление от-
сталости, то есть применительно к ре-
гиональной экономике: 

— выведение из активного оборо-
та хозяйственной практики и терри-
ториальной экономической политики 
изживших себя функций, способов 
структурной организации и институ-
циональных форм, замещение их ак-
туальными функциями, способами 
структурной организации и институ-
циональными формами, что предпола-
гает глубокие преобразования во всех 
аспектах региональной экономики; 

— приведение стратегий и инстру-
ментов территориального управления 
(в особенности, стратегического управ-
ления) и региональной экономической 
политики в соответствие с императива-
ми современного этапа развития; в дан-
ном отношении не характерны приня-
тые российскими регионами Стратегии 
социально-экономического развития на 
период до 2020 г., в которых за основу 
взята пролонгация ранее существовав-
ших тенденций развития; 

— формирование во внутренней 
среде региональных экономических си-
стем перспективных зон инновационно-
го роста (кластеров, особых экономиче-
ских зон, функциональных подсистем 
и др.) [2, 3]. 

Модернизация региональной эко-
номики выдвигает особые требования 
к взаимодействию мега-корпорации и 
региональной экономической систе-
мы. С одной стороны, модернизация 
на мезо-уровне актуализирована уси-
лиями ряда крупных корпораций и 
сетевых организаций, поскольку их 
инвестиции и коммерческая деятель-
ность существенно ускоряет эволюцию 
региональных экономических систем 
современной России. «Заход» в россий-
ские регионы крупных корпоративных 
и сетевых структур, концентрирую-
щих в своих руках крупные капиталы,  



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (120) 2013

— 42 —

современный менеджмент, сетевые тех-
нологии, создает совершенно новую 
ситуацию в межрегиональной конку-
ренции, выводя ее в формат макроэко-
номической, глобальной [4]. Если при-
нять данную позицию, то деятельность 
мега-корпораций ускоряет преобразо-
вательные процессы на мезо-уровне; но 
это лишь одна сторона проблемы. 

С другой стороны, деятельность 
многих крупных корпораций превра-
щает региональную экономику в пол-
ностью подконтрольное корпоративно-
му капиталу пространство; ресурсная 
база регионов начинает обеспечивать 
воспроизводственный процесс корпора-
ции, а человеческий фактор и инфра-
структура — обслуживать его. Принося 
с собой ценную для региона совокуп-
ность новых технологий и ключевых 
компетенций человеческого фактора, 
крупные корпорации вместе с этим 
продуцируют новые риски и масштаб-
ные угрозы территориальному разви-
тию [5]. 

Мега-корпорации обладают здесь 
уникальными возможностями усиле-
ния негативного воздействия на раз-
витие территории. Выделим в данном 
отношении следующие угрозы, форми-
руемые ими: 

— монопольная трансформация от-
ношений внутренней среды, подавле-
ние или существенное ослабление сил 
конкуренции; 

— нерациональное, ориентирован-
ное только на интересы мега-корпо-
рации, а порой и просто хищническое 
использование природных ресурсов 
территории, порождающее новые эко-
логические проблемы; 

— усугубление прежних и форми-
рование новых социальных проблем 
территории, стремление использовать 
конфликты в своих интересах. 

Результаты качественного анализа 
способов взаимодействия указанных 
системных субъектов приведены в та-
блице 1. 

Обобщение результатов анализа 
данных, приведенных в таблице 1, по-
зволяет установить основные способы 
взаимодействия мега-корпорации и ре-
гиональной экономической системы. 

Основными способами взаимодействия 
мега-корпорации и региональной эко-
номической системы являются: 

А. Использование ресурсов регио-
нальной экономической системы в обо-
роте мега-корпорации, что зачастую 
ведет к установлению экономическо-
го господства корпорации, снижению 
субъектного потенциала региональ-
ной системы и формированию модели 
«отраслевого региона», детально опи-
санной в исследованиях А. Воруса. 
В оценке данного способа взаимодей-
ствия необходимо принимать во вни-
мание один из важнейших уроков гло-
бального финансового кризиса. Речь 
идет о том, что кризис сфокусировал 
внимание исследователей и практиков 
на проблеме диверсификации регио-
нальной экономики. Течение рецессии 
и выход из нее выпукло представили, 
что те региональные экономические 
системы, которые относятся к дивер-
сифицированному типу, обладают зна-
чительно большим потенциалом устой-
чивости, быстрее выходят из рецессии,  
а также располагают дополнительными 
возможностями для модернизации сво-
ей внутренней среды, где востребован 
потенциал обновления [6]. 

В свою очередь, в «отраслевых реги-
онах», где развитие региональной эко-
номики всецело зависит от результатов 
очень узкого по составу портфеля биз-
несов, возможности осуществления эф-
фективных функциональных и струк-
турных преобразований значительно 
меньше; соответственно, здесь распро-
странены различного рода дисфунк-
ции, образующиеся в региональных 
экономических системах в процессе 
взаимодействия с мега-корпорациями. 
Под дисфункциями мы понимаем ре-
зультаты устойчивого искажения нор-
мальных функций под влиянием ряда 
кризисных явлений, накопления ри-
сков; дисфункции весьма характерны 
для регионов, развитие которых полно-
стью подчинено интересам одной го-
сподствующей корпорации. 

Дисфункция финансового иждивен-
чества во взаимодействии экономиче-
ской системы Волгоградской области и 
корпоративной бизнес-группы «Север-
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сталь» (ОАО «Северсталь»), результаты 
анализа которой представлены в табли-
це 2, заключается в том, что регио-
нальная экономика ориентирована не 
на наращивание собственных доходов, 

а на извлечение своеобразной «статус-
ной ренты» от своего депрессивного со-
стояния. При этом региону можно рас-
считывать как на бюджетную, так и на 
корпоративную поддержку. 

Таблица 2
Дисфункция финансового иждивенчества во взаимодействии 

экономической системы Вологодской области и ОАО «Северсталь»

Показатели 2003г. 2005г. 2007г. 2009г.

Доля федеральной финансовой поддержки  
в составе доходов территориального бюджета, % 

26,8 29,3 32,9 42,8

Доля холдинга ОАО «Северсталь» в формиро-
вании доходов территориального бюджета, % 

24,2 25,1 26,3 19,7

Доля холдинга ОАО «Северсталь»  
в инвестициях в систему региона 

37,1 38,9 40,1 29,8

Доля холдинга ОАО «Северсталь» в ВРП, % 35,2 36,4 38,4 32,4

В этом случае взаимодействие 
с регионом превращается для мега-
корпорации в типичную институцио-
нальную ловушку, поскольку: 

— ресурсы корпорации все больше 
втягиваются в процесс финансовой под-
держки региона, не способного обеспе-
чить финансовую самодостаточность; 

— в конечном счете издержки «хо-
зяйского» распоряжения ресурсами ре-
гиональной экономической системы, ко-
торые вначале казались мега-корпорации 
небольшими, резко возрастают и стано-
вятся значительными, что перекрывает 
ее первоначальную выгоду. 

Б. Конкурентное взаимодействие 
на рынках факторов производства, то 
есть борьба за наиболее ценные элемен-
ты человеческого фактора, технологии, 
финансовые ресурсы, что сводит ре-
гиональную экономическую систему к 
обычному рыночному субъекту, сужая 
ее возможности и уродливо трансфор-
мируя рассмотренное выше концепту-
альное представление. Следует отме-
тить, что региональная экономическая 
система не условно, в рамках концеп-
туального моделирования, а реально, 
практически сводится к обычному ры-
ночному субъекту. Раскроем некоторые 
важные последствия такого сведения: 

— превращение процесса «извлече-
ния доходов» в главный процесс жиз-
недеятельности региональной эконо-
мической системы, то есть финансовая 
трансформация ее; 

— редукция или полное отчуж-
дение от целей деятельности регио-
нальной экономической системы соци-
альных аспектов (развития личности 
населения, оказания социальной под-
держки тем, кто в ней нуждается и 
т.п.); 

— возврат к остаточному финанси-
рованию объектов территориальной ин-
фраструктуры и др. 

В. Разграничение функций по от-
ношению к объектам совместного ис-
пользования, что обусловливает сни-
жение издержек обоих субъектов 
межсистемного взаимодействия и соз-
дает условия для инфраструктурного 
обеспечения совокупности потребно-
стей данного процесса. Выделим в дан-
ном отношении задачу формирования 
такой инфраструктуры взаимодействия 
мега-корпорации и региональной эко-
номической системы, которая системно 
обеспечит потребности развития данно-
го процесса. 

Взаимодействие двух системных 
субъектов нуждается в адекватном 
— системном — инфраструктурном 
обеспечении. Если мега-корпорация 
заинтересована в формировании спе-
циальной инфраструктуры, обеспечи-
вающей совместные потребности всех 
хозяйственных звеньев данной инте-
грированной экономической систе-
мы, то региональная экономическая 
система, напротив, ориентирована на 
создание общей территориальной ин-
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фраструктуры, оставляя другие направ-
ления рыночным субъектам. Разреше-
ние указанного противоречия лежит в 
плоскости объединения усилий обоих 
системных субъектов в целях формиро-
вания полноценной инфраструктурной 
платформы, комплексно обеспечиваю-
щей потребности исследуемого взаимо-
действия [7]. 

При этом под инфраструктурной 
платформой взаимодействия мега-
корпорации и региональной экономи-
ческой системы следует понимать ор-
ганизованную совокупность объектов 
инфраструктурного обеспечения данно-
го процесса, которая соответствует сле-
дующим требованиям: 

— входящие в инфраструктурную 
платформу элементы не обособлены 
друг от друга, а обладают системным 
качеством взаимодействия; 

— функции инфраструктурной 
платформы охватывают весь спектр со-
ответствующих потребностей в инфра-
структурных услугах мега-корпорации 
и региональной экономической систе-
мы в условиях активизации постинду-
стриальных преобразований; 

— данная платформа обеспечивает 
извлечение искомого синергетическо-
го эффекта во взаимодействии мега-
корпорации и территории. 

г. Совместное участие в реализа-
ции инвестиционных проектов разви-
тия инфраструктуры, человеческого 
фактора, технологий, организацион-
ных механизмов и др. Отметим, что в 
том случае, когда такие проекты разра-
батываются на основе стратегических 
соглашений, возникают плацдармы 
для развития более сложного — инте-
грационного — способа взаимодействия 
[8]. Однако наличие стратегических со-
глашений между мега-корпорацией и 
региональной экономической системой 
не стало нормой исследуемого взаимо-
действия; в большинстве случаев речь 
идет о следующих спонтанных сцена-
риях взаимодействия системных субъ-
ектов формирования и реализации ин-
вестиционных проектов: 

а) инвестиционный проект иници-
ирован мега-корпорацией и обусловлен 
потребностями развития ее отношений 

на глобальном рынке, а региональная 
экономическая система вовлекается в 
данный проект «явочным порядком», 
то есть без заключения каких-либо 
специальных соглашений; при этом за-
ключаются краткосрочные соглашения 
о ресурсном обеспечении, использова-
нии элементов инфраструктуры, чело-
веческого фактора территории; 

б) инвестиционный проект фор-
мируется в глобальном хозяйственном 
пространстве без субъектного участия 
мега-корпорации и региональной эко-
номической системы, в различные со-
ставляющие проекта втягиваются толь-
ко элементы их объектных структур, 
что исключает активное воздействие 
указанных систем на реализацию инве-
стиционного проекта; 

в) инвестиционный проект форми-
руется и реализуется с активным уча-
стием государства, а мега-корпорация 
и региональная экономическая систе-
ма входят в его реализацию на разных 
этапах, что и создает основу для их 
дальнейшего взаимодействия; данный 
сценарий реализуется, в частности, в 
глобальном проекте подготовки и про-
ведения Олимпийских игр в Сочи в 
2014 г., что обусловило вовлечение в 
данный проект экономической системы 
Краснодарского края и организаций 
холдинга «газпром». 

Д. Осуществление институцио наль-
но-хозяйственных преобразований в ре-
гиональном пространстве, что означает 
фокусирование внимания на создании 
новых организационных механиз-
мов, институтов, то есть на изменении 
траектории и характера собственно-
го развития. Данный, достаточно вы-
сокоразвитый способ взаимодействия 
предполагает более активное и глубо-
кое взаимодействие мега-корпорации 
и региональной экономической систе-
мы. В то же время он может вырасти 
из менее развитого способа взаимодей-
ствия — например, из обычного вовле-
чения ресурсов региональной эконо-
мической системы депрессивного типа 
в оборот мега-корпорации, когда дис-
функции и разрастающиеся издержки 
мега-корпорации побуждают ее к по-
иску способов преобразования системы 
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депрессивного типа в целях снижения 
издержек. 

Другой сценарий осуществления 
инсти туционально-хозяйственных 
преобра зований в региональном про-
странстве предполагает вовлечение 
мега-кор по рации и региональной эко-
номической системы в глобальный ин-
вестиционный проект, к участникам 
которого предъявляются определенные 
требования. В этом случае участие в 
проекте предполагает осуществление 
инсти ту циональ но-хозяйственных пре-
образований, причем как во внутрен-
ней среде региона, так и во внутренней 
среде мега-корпорации. Преобразова-
ния проходят под давлением факторов 
внешней среды. 

В обоих сценариях региональная 
экономическая система занимает пас-
сивную позицию, не инициируя преоб-
разований и не привлекая для их осу-
ществления ресурсы мега-корпорации. 
Активизация в данном отношении 
предполагает выполнение по крайней 
мере двух условий: 

— расширение ресурсной базы раз-
вития региональных экономических 
систем — в существующих условиях 
концентрации практически всех ресур-
сов развития на федеральном уровне 
территории не могут планировать и осу-
ществлять глубокие институционально-
хозяйственные преобразования; 

— модернизация системы регио-
нальной экономической политики 
России, которая в теперешнем сво-
ем состоянии практически исключа-
ет планирование и реализацию регио-
нальными экономическими системами 
указанных глубоких преобразований. 
Во всяком случае, они даже не пред-
усмотрены в действующей модели 
региональной Стратегии социально-
экономического развития, разработан-
ной Минрегионразвития РФ. 

Е. Интеграционное взаимодей-
ствие, обеспечивающее формирование 
ряда позитивных синергетических эф-
фектов, что создает условия для прира-
щения продуктивности взаимодействия 
и обеспечивает рост конкурентоспо-
собности обоих системных субъектов. 
При этом интеграция экономических 

отношений соединяет между собой, 
комбинирует как элементы еще толь-
ко формирующейся качественно новой 
системной целостности и переплетает 
в составе продуктивного комплекса те 
хозяйственные единицы, которые были 
отделены друг от друга, взаимодей-
ствуя между собой внешним образом. В 
итоге интеграции складывается новая 
в двояком отношении — расширенная 
по своим масштабам и наполненная 
другими участниками — организация 
хозяйственного пространства. Таким 
образом, создаются дополнительные 
возможности для развития взаимодей-
ствия, в нашем случае — взаимодей-
ствия двух системных субъектов. 

Представляется, что интеграция 
обеспечивает разрешение основного 
противоречия исследуемого взаимодей-
ствия. С одной стороны, глобальный 
капитал — и мега-корпорация как его 
воплощение — не знает никаких гра-
ниц, в том числе региональных границ, 
поскольку его природа предполагает 
постоянное, ничем не ограниченное 
расширение возможностей приложе-
ния данного капитала. Если придер-
живаться данной позиции, то субъ-
екты глобального капитала относятся 
ко всем необходимым для обеспече-
ния его воспроизводственного процес-
са факторам и ресурсам как неогра-
ниченно доступным; им надо только 
определиться с ценой этих факторов и 
ресурсов [9]. 

С другой стороны, региональная 
экономическая система обладает опре-
деленным богатством: ресурсной базой, 
которая составляет основу ее существо-
вания; человеческим фактором, обеспе-
ченным некоторыми компетенциями; 
инфраструктурой, связывающей между 
собой различные территориальные хо-
зяйственные процессы. В данном от-
ношении территориальное богатство 
локализовано, относительно обособлено 
в глобаль ном хозяйственном простран-
стве. 

Интеграционное взаимодействие 
следует квалифицировать как наибо-
лее высокоразвитый способ взаимодей-
ствия мега-корпораций и региональных 
экономических систем современной 
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России. Следует исходить из того, что 
конечный результат интеграционного 
взаимодействия — сращивание ука-
занных субъектов; при этом возника-
ет сложная мета-система. Однако на 
пути такого сращивания — множество 

препятствий, важнейшим из которых 
следует назвать глубокие организаци-
онные и институциональные различия 
между субъектами исследуемого взаи-
модействия, что обусловливает высо-
кие издержки данного процесса. 
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Анализ факторов, обусловливаю-
щих стратегическую ориентацию Юж-
ного макрорегиона России, позволяет 
сделать вывод о наличии в его расши-
ренном пространстве существенной и 
устойчивой асимметрии между верти-
кальной и горизонтальной компонента-
ми процесса интеграционного взаимо-
действия региональных систем. 

Такая асимметрия обусловлена 
действующей парадигмой управления 
развитием данной территориальной си-
стемы, которая правомерно квалифи-
цирована А. Керашевым как админи-
стративная парадигма. Поясним смысл 
данной парадигмы применительно к 
управлению развитием пространствен-
ной системы ЮМР.
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Изначально расширение хозяй-
ственного пространства имело место в 
рамках специфически административ-
ного процесса — создания федеральных 
округов, объединивших в своем составе 
соседние регионы-субъекты РФ. Одна-
ко возможности дальнейшего развития 
макро- региональных хозяйственных 
систем, сложившихся в пределах рас-
ширенного пространства федеральных 
округов, ограничены действующей ад-
министративной парадигмой управле-
ния их развитием [1]. 

На смену существующей парадиг-
ме управления развитием макро- ре-
гиональной системы должна прийти 
качественно новая парадигма, кото-
рую А. Керашев квалифицирует как 
интеграционно-воспроизводственную. 

Предлагаемая парадигма предпо-
лагает радикальное изменение самого 
способа стратегического управления 
данным пространственным объектом. 
Можно выделить следующие основные 
параметры указанного способа управ-
ления:

А. Формирование институциональ-
ного поля интеграционного процесса, 
адекватного имеющимся возможно-
стям макро- региональной системы 
отношений. Это — исходный пункт 
всех необходимых преобразований. До 
настоящего времени правовой осно-
вой существования и развития ма-
кро- региональных систем выступает 
Указ Президента РФ о создании фе-
деральных округов. Пока макро- ре-
гиональные системы не «прописаны» 
в Конституции и иных нормативных 
актах России, они не обладают не-
обходимым уровнем легитимности, а 
следовательно, не могут претендовать 
на роль субъектов бюджетного, инве-
стиционного, воспроизводственного и 
иных социально-экономических про-
цессов.

Б. Реализация в макро- регио-
нальном пространстве властных воз-
можностей федерального центра, 
сбалансированная с экономически-
ми интересами регионов-субъектов 
РФ. Необходимо уяснить, что данное 
пространство по своей природе пред-
назначено для интеграционного вза-

имодействия, в котором следует раз-
граничивать две ветви:

— вертикальную интеграцию, в ко-
торой складываются новые линии эко-
номической власти, а, следовательно, 
велика роль вертикали государствен-
ной политической власти;

— горизонтальную интеграцию, в 
которой складываются новые эффек-
тивные линии трансакций, обеспечи-
вается снижение рыночных издержек, 
осваиваются новые технологии и т.п. 

В. Ахполова приходит к совершен-
но верному выводу о том, что ветвь вер-
тикальной интеграции в пространстве 
ЮМР (как, впрочем, и в других макро- 
региональных системах) господствует 
над ветвью горизонтальной интеграции 
и подавляет ее. В итоге в макро- ре-
гиональном пространстве утверждает-
ся асимметричный механизм интегра-
ционного взаимодействия, который 
не приспособлен для согласования 
экономических интересов регионов-
субъектов РФ: «Необходимо отметить, 
что указанные интересы изначально не 
обладают необходимыми механизмами 
и формами согласования; напротив, 
на начальном этапе интеграционного 
взаимодействия регионов эти интересы 
дифференцируются друг от друга и об-
ретают формы активного противостоя-
ния [2]. Интеграция «провоцирует» 
все возможные несогласия субъектов 
социально-экономических отношений, 
представляющих различные регио-
нальные системы. При этом формиро-
вание мета- системного качества делает 
консолидацию интересов необходимым 
условием успешного осуществления 
интеграционного взаимодействия реги-
онов в расширенном пространстве». 

Если указанное мета- системное ка-
чество не складывается, то макро- ре-
гиональное пространство превращается 
в арену сугубо конкурентного взаимо-
действия регионов под маской направ-
ляемого федеральным центром инте-
грационного процесса. 

В. Разграничение двух различных, 
хотя и тесно связанных между собой 
феноменов:

— федерального округа как адми-
нистративного образования; 
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— макро- региональной системы 
как социально-экономического образо-
вания.

Представляется правомерным опре-
деление федерального округа как внеш-
ней, административно-политической 
формы макро- региональной систе-
мы отношений. Форма, как известно, 
активна и способна существенно ви-
доизменять свое функциональное со-
держание, вплоть до его деформации. 
Если указанная форма господствует 
над функциональным содержанием, 
то интересующая нас пространствен-
ная система сводится к одной лишь 
административно-политической обо-
лочке [3]. 

При этом сохраняются и устойчиво 
воспроизводятся все препятствующие 
действительному интеграционному 
взаимодействию барьеры между регио-
нальными системами, сложившиеся в 
формально расширенном пространстве 
федерального округа, в том числе: 

— специфически административ-
ные барьеры, которые обусловлены дея-
тельностью института государственной 
власти на региональном уровне (в про-
странственной системе России каждый 
регион-субъект отражает или прямо 
копирует федеральный уровень власти, 
стремясь к созданию квази- атрибутов 
«региональной независимости» — ре-
гиональные границы, пункты контро-
ля, посты, разрешения и запреты на 
перемещение ресурсов и результатов 
хозяйственного процесса, ограничения 
для въезда и проживания населения, 
прибывающего из-за пределов региона 
и т.п.); 

— специфически рыночные транс-
формационные барьеры, которые 
обусловлены либерализацией хозяй-
ственного пространства и временным 
ослаблением в нем регионального уров-
ня института государственной власти 
(выделим в данном отношении харак-
терный для многих регионов передел 
прав собственности, формирование и 
локализацию региональных рынков, 
формирование новых региональных 
центров «силы» в пространстве, соз-
даваемых мощными экономическими 
субъектами и т.п.). 

Макро- региональная система тогда 
и только тогда оправдывает свое созда-
ние, когда она способствует снижению 
и преодолению указанных межрегио-
нальных барьеров [4].

г. Нацеленность на обеспечение 
нового качества организации воспро-
изводственного процесса в интеграци-
онном пространстве. Существующие в 
расширенном пространстве региональ-
ные системы обладают своим обосо-
бленным экономическим потенциалом:

— ресурсной базой;
— функционирующим капиталом;
— человеческим фактором;
— социально-экономической инфра-

структурой и др. 
Если элементы указанного потен-

циала не выходят за пределы суще-
ствующих в расширенном пространстве 
региональных систем, то задача ин-
теграционного взаимодействия не ре-
шается. Макро- региональная система 
утверждает себя по мере утверждения 
единого интегрального воспроизвод-
ственного процесса, ориентированного 
на расширенное пространство взаимо-
действия. 

Такому новому качеству органи-
зации воспроизводственного процес-
са соответствуют и качественно новые 
формы организации экономических 
субъектов в расширенном пространстве 
макро- региональных отношений [5]. 
В чем особенность таких субъектов? 
Представляется, что она соответствует 
интеграционному характеру процессов 
в анализируемом пространстве. Речь 
идет о создании мета- субъектов, к ко-
торым следует отнести: 

— макро- региональные корпора-
ции, функционирующие с выходом за 
пределы отдельных регионов и исполь-
зующие все возможности расширенно-
го пространства макро- регионального 
характера; 

— субъектов не корпорированно-
го малого и среднего бизнеса, активно 
использующих расширение возможно-
стей для взаимодействия в макро- ре-
гиональном пространстве; 

— так называемых «глобальных 
игроков» (ТНК, международных орга-
низаций, гипер- корпораций, стремя-
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щихся перейти на уровень ТНК и др.), 
которые создающих в пространстве ма-
кро- региональной системы свои фили-
алы, представительства, осуществляют 
масштабные инвестиции;

— частно — государственных пар-
тнерств (ЧгП), которые создаются спе-
циально для соединения экономическо-
го потенциала государства и бизнеса в 
расширенном пространстве) [6]. 

Д. Ориентация на получение си-
нергетического эффекта от переплете-
ния потенциалов участников процесса 
интеграции. Речь идет о конечном ре-
зультате всего интеграционного про-
цесса, без которого усилия по расши-
рению пространства взаимодействия не 
будут оправданы.

В расширенном пространстве ЮМР 
масштабы указанного синергетическо-
го эффекта существенно ограничены за 
счет наличия множества изношенных, 
морально устаревших и бесперспектив-
ных элементов капитала, человеческо-
го фактора и социально-экономической 
инфраструктуры. Дело могли бы по-
править целевые инвестиционные про-
граммы федерального и макро- регио-
нального уровня. Однако федеральные 
программы ориентированы не на инно-
вационную модернизацию хозяйствен-
ного пространства, а программы соб-
ственно макро- регионального уровня 
просто отсутствуют.

Многократные корректировки ФЦП 
«Юг России» не обеспечили решения 
приоритетных задач развития ЮМР, 
поскольку:

— программа реально ориентиру-
ется только на некоторое сокращение 
существующих различий в социально-
экономическом развитии регионов, 
входящих в состав ЮФО;

— по масштабам инвестиционного 
участия в развитии макро- региональ-
ной системы ЮМР ФЦП «Юг России» 
в 4 раза уступает региональной про-
грамме развития Республики Татар-
стан, в два раза — соответствующей 
региональной программе развития 
Республики Башкортостан; если же 
сравнивать ее с аналогами, действую-
щими в других макро- региональных 
системах, то она на 35% меньше, чем 

ФЦП «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забай-
калья» — и это при том, что ЮМР 
официально отнесен к наиболее про-
блемным и нуждающимся в срочной 
модернизации пространственным об-
разованиям России;

— в составе ФЦП «Юг России» 
доминируют не меры по инноваци-
онной модернизации, нацеленные 
на интенсивное развитие социально-
экономических отношений, а обычные 
меры затратного характера, которые 
ближе к прежним «капиталовложени-
ям», нежели к инвестициям. Особо от-
метим, что доля финансирования НИ-
ОКР в последнем варианте ФЦП «Юг 
России» вообще не обозначена. И это не 
индивидуальная черта данной инвести-
ционной программы, поскольку боль-
шинства ФЦП РФ характерны такие 
же затратные подходы к «освоению» 
бюджетных ресурсов. Можно сделать 
вывод о том, что ФЦП РФ в их совре-
менном виде отчуждены от процесса 
развития пространственных систем;

— участие средств федерального 
бюджета в финансово-инвестиционном 
обеспечении развития ЮМР последова-
тельно снижается от одного варианта 
ФЦП «Юг России» к другому. Данное 
обстоятельство с учетом сохранения 
прежних параметров формирования 
региональных бюджетов фактически 
означает перекладывание бремени ин-
вестиционного обеспечения интеграци-
онного взаимодействия региональных 
систем на частный бизнес, причем без 
проведения необходимых согласований 
интересов и установления степени го-
товности субъектов бизнеса к такому 
переложению.

Выше была выделена такая харак-
теристика стратегического управле-
ния развитием ЮМР, как устойчивая 
асимметрия между вертикальной и го-
ризонтальной компонентами процесса 
интеграционного взаимодействия реги-
ональных систем. Она означает:

— во-первых, способствует тормо-
жению эволюционного процесса в про-
странстве Южного макрорегиона; 

— во-вторых, препятствует утверж-
дению в нем инновационного типа вос-
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производства, что, в свою очередь, вы-
зывает необходимость в стратегической 
коррекции развития пространственной 
системы Южного макрорегиона.

Указанная коррекция может быть 
осуществлена с помощью специальной 
стратегии симметричной интеграции 
развития системы Южного макроре-
гиона России, цели которой состоят в 
следующем:

А. Обеспечение устойчивой со-
размерности между вертикальной и 
горизонтальной компонентами инте-
грационного взаимодействия в макро- 
региональном пространстве. Верти-
кальная компонента интеграционного 
взаимодействия инициируется, инве-
стируется и контролируется федераль-
ным центром, который превращает 
пространство макро- региональной си-
стемы в средство укрепления и разви-
тия вертикали государственной власти. 
горизонтальная компонента интегра-
ционного взаимодействия инициирует-
ся, инвестируется и контролируется са-
мими регионами, заинтересованными 
в создании общих органов регулирова-
ния, совместных предприятий, реали-
зации межрегиональных инвестицион-
ных проектов и т.п. 

Принципиально важна сбалан-
сированность и динамическая сораз-
мерность двух указанных компонент.  
В противном случае односторонняя ин-

теграционная активность федерального 
центра по вертикали власти оборачива-
ется администрированием в расширен-
ном пространстве федерального округа 
и превращением органов макро- реги-
онального управления в избыточную 
надстройку над устойчивым базисом 
региональных воспроизводственных 
процессов [7]. По сути дела, макро- 
региональной системы не будет — ее 
подменят административная оболочка 
федерального округа и совокупность 
разобщенных региональных систем. 

Б. Смена административной пара-
дигмы управления развитием на ин-
теграционно — воспроизводственную 
парадигму, ориентированную на две 
взаимосвязанные и интеграционные по 
своей природе цели:

— использование субъектного по-
тенциала интеграционного взаимодей-
ствия регионов; 

— формирование системного ка-
чества воспроизводственного процесса  
в масштабах макро- региональной си-
стемы. 

В. Создание условий для утверж-
дения инновационного типа воспро-
изводства как доминирующего в рас-
ширенном пространстве Южного 
макрорегиона России. Данная цель 
должна быть отнесена к «вершине» де-
рева целей всего процесса макро- реги-
ональной интеграции.
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В условиях постиндустриальных 
преобразований существенно преобра-
зуется содержание процесса взаимодей-
ствия сложных системных субъектов, 
обладающих значительным потенциа-

лом развития; на первый план здесь 
выходит способность наполнить воспро-
изводственные процессы элементами 
нового знания. Именно воспроизвод-
ство закрепляет и утверждает в каче-
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стве объективных законов повторяю-
щиеся взаимосвязи между отдельными 
элементами, фазами, циклами хозяй-
ственного процесса. К. Маркс отмечал, 
что «…всякий общественный процесс 
производства, рассматриваемый в по-
стоянной связи и в непрерывном пото-
ке своего возобновления, является в то 
же время процессом воспроизводства» 
[1, с. 578]. В экономике современной 
России воспроизводственные процессы 
претерпели значительную деформацию, 
потеряли необходимые внутренние свя-
зи, а вместе с ними — и необходимую 
продуктивность, обеспечивающую кон-
курентоспособность системных субъек-
тов. Указанное обстоятельство придает 
дополнительную актуальность процессу 
наполнения воспроизводственных про-
цессов элементами нового знания. 

Одним из способов такого напол-
нения выступает продуцирование и 
обмен интеллектуальными услугами, 
многообразие которых обеспечивает 
формирование особого сектора в струк-
туре экономики сервиса. В условиях 
постиндустриальных преобразований 
интеллектуальные услуги оказывают 
все возрастающее воздействие на все 
стороны функционирования современ-
ного общества, что обусловливает инте-
рес к исследованию процессов их про-
дуцирования, обмена, потребления и 
результирующего воздействия данных 
услуг на конкурентоспособность эконо-
мических субъектов. 

Уточним, что следует понимать под 
интеллектуальными услугами. Пред-
ставляется, что данный вид услуг обла-
дает следующими конституирующими 
признаками: 

— во-первых, продуцирование ин-
теллектуальных услуг предполагает 
использование определенных комбина-
ций элементов научного знания; 

— во-вторых, данные услуги обе-
спечивают существенное обновление 
применяемых факторов хозяйствен-
ного процесса (технологического, че-
ловеческого, организационного, ин-
ституционального и др.), благодаря 
чему достигается прорывный эффект 
в результативности хозяйственного 
процесса;

— в-третьих, единство процессов 
создания и освоения таких услуг обу-
словливает продуцирование элементов 
нового знания во взаимодействии субъ-
ектов, предоставляющих интеллекту-
альные услуги, и субъектов, заказыва-
ющих и потребляющих их. 

Феномен интеллектуальных услуг 
достаточно нов для экономики совре-
менной России; первые опыты в данной 
сфере следует отнести к началу 90-х гг. 
ХХ века (консалтинговые услуги, раз-
работка финансово-инвестиционных 
схем, разработка и внедрение инфор-
мационных систем и систем автомати-
зированного управления, конструиро-
вание роботов и др.). Вместе с тем, 
необходимо отметить преобразования 
в секторе интеллектуальных услуг, 
в частности, динамичную дифферен-
циацию и расширение перечня пре-
доставляемых услуг, повышение их 
социальной и инновационной направ-
ленности, опережающее развитие по 
сравнению с другими секторами сфе-
ры услуг. В рамках данных процессов 
возрастает роль сложных системных 
субъектов, опирающихся на мощ-
ную ресурсную базу, использующих 
в своем обороте масштабный капитал 
и тяготеющих к активному взаимо-
действию в каком-то локальном про-
странстве хозяйственного развития. 
К таким субъектам, в частности, от-
носятся мега- корпорации и региональ-
ные экономические системы [2]. 

В современной России взаимо-
действие мега- корпораций и регио-
нальных экономических систем, как 
правило, ориентировано на добычу, 
первичную переработку и продажу 
природных ресурсов, что обусловле-
но стратегическим вектором развития 
национальной экономики. Характер-
ным примером здесь может служить 
взаимодействие ОАО «газпром» и 
практически всех регионов-субъектов 
России. В пространстве одних регио-
нов указанная мега- корпорация до-
бывает газ, в пространстве других — 
ведет геологическую разведку; вместе 
с тем, все регионы получают от нее 
услуги подключения к газовым сетям 
и услуги предоставления определен-
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ных объемов газа. При этом указан-
ное взаимодействие выходит за рамки, 
очерченные исходной хозяйственной 
задачей ресурсного обеспечения; в его 
оборот вовлекаются различного рода 
продукты, в том числе, интеллектуаль-
ные услуги. 

Для постиндустриальных преобра-
зований характерно быстрое изменение 
акцентов экономического развития, 
выход на первый план тех ресурсов, 
факторов и целей, которые в услови-
ях предшествующего хозяйственно-
го уклада казались второстепенными. 
Стратегическая ориентация взаимодей-
ствия ОАО «газпром» и региональных 
экономических систем современной 
России на разработку, переработку, 
продажу и потребление газовых энер-
гетических ресурсов подвергается 
глубокой переоценке в свете тех из-
менений, которые характерны для 
современных рынков, что было про-
демонстрировано в ходе глобальной 
рецессии 2008 — 2009 гг. Революция 
в области энергетического обеспече-
ния побуждает участников указан-
ного взаимодействия к динамичной 
диверсификации, ориентированной на 
наращивание доли высоко востребован-
ных продуктов инновационного харак-
тера — инновационных нематериаль-
ных активов, человеческого капитала, 
интеллектуальных услуг [3]. 

Оценивая перспективные измене-
ния, которые происходят в указанном 
взаимодействии, отметим, что здесь 
необходимо исходить из способа про-
странственного распределения эконо-
мических отношений и переплетения 
многих хозяйственных и институцио-
нальных аспектов. Прежде всего, ре-
гиональные экономические системы 
и мега- корпорации представляют со-
бой разветвленные системы отноше-
ний, для которых существенен про-
странственный аспект. Поэтому зона 
продуцирования интеллектуальных 
услуг в данном случае, так или иначе, 
распределяется в хозяйственном про-
странстве (локализуется, выходит за 
пределы локализации, концентрирует-
ся, претерпевает диффузию, изменяет 
пространственную конфигурацию, вхо-

дит в интеграционное взаимодействие с 
другими пространственными локализа-
циями и др.). 

Для взаимодействия мега- корпора-
ции и региональной экономической си-
стемы на современном этапе развития 
России свойственны следующие харак-
теристики: 

— во-первых, расширение субъект-
ного состава, поскольку в данный про-
цесс постепенно входят население тер-
ритории, хозяйственные организации 
и индивидуальные предприниматели, 
общественные организации, собствен-
ники инфраструктурных объектов, 
потенциальные инвесторы, держа-
тели финансовых резервов, органы 
местного самоуправления и органы 
государственной власти территории и 
др.; отметим, что такое расширение 
субъектного состава усложняет согла-
сование интересов участников взаи-
модействия и вызывает потребность 
в предоставлении особого рода ин-
теллектуальных услуг в области кор-
диализации взаимодействия, поиска 
компромиссных вариантов и форми-
рования перспективных капитальных 
комбинаций; 

— во-вторых, социализация про-
цесса взаимодействия, поскольку в нем 
все сильнее проявляются специфически 
социальные аспекты, на каждом кон-
кретном направлении хозяйственного 
взаимодействия динамично формиру-
ется и получает развитие социальный 
компонент; отметим, что такая социа-
лизация актуализирует потребность в 
предоставлении широкого спектра со-
циальных услуг дополнительного обра-
зования, рекреации, отдыха, которые 
насыщаются дополнительным знанием 
и, соответственно, приобретают каче-
ство интеллектуальных услуг; 

— в-третьих, в процессе интеллек-
туализации услуг, продуцируемых и 
предоставляемых участниками иссле-
дуемого взаимодействия, развивается 
особого рода конкуренция, которую 
неправомерно относить к «мягким» 
видам конкуренции; напротив, для 
многих видов интеллектуальных услуг 
(консалтинг, аудит, финансовое проек-
тирование, информатика и др.) харак-
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терна высокая острота конкурентного 
взаимодействия и использование изо-
щренных механизмов борьбы за доли 
рынка и потоки доходов [4].

Учитывая приведенные выше по-
ложения, правомерно сделать вывод об 
актуализации потребности в разработ-
ке новых механизмов продуцирования 
интеллектуальных услуг во взаимодей-
ствии мега- корпорации и региональ-
ной экономической системы. Выделим 
возможностей, которые целесообразно 
реализовать в процессе разработки ука-
занных механизмов.

Первая возможность заключается в 
использовании форм структурной орга-
низации внутренней среды региона, что 
позволяет эффективно локализовать 
ресурсы и факторы продуцирования 
интеллектуальных услуг. Выделим в 
данном отношении такие формы струк-
туризации внутренней среды региона, 
как кластер, особую экономическую 
зону и функциональную подсистему 
региона. В современной экономиче-
ской литературе указанные формы, 
как правило, рассматриваются под 
углом зрения институционального 
упорядочивания и обеспечения управ-
ляемости внутренними процессами 
территориального хозяйства, однако 
в ряде работ правомерно делается ак-
цент на роль таких форм в ускорении 
постиндустриальных преобразований, 
обеспечении потребности региона в 
продуцировании новых знаний, разви-
тии образования и др. 

Вторая возможность заключается 
в том, что современные мега — кор-
порации обладают высоким уровнем 
диверсификации, их отношения по не-
обходимости разветвлены, что, в свою 
очередь, формирует адекватную по-
требность в обеспечении устойчиво-
го развития, координации различных 
бизнес процессов в рамках одной кор-
поративной структуры и стратегиче-
ском планировании. Соответственно, 
мега- корпорации вынуждены проду-
цировать или приобретать различного 
рода интеллектуальные услуги. Отсю-
да — потребность в функциональном 
взаимодействии с региональными эко-
номическими системами в созидании и 

использовании указанных услуг. Отме-
тим в данном отношении, что развитие 
потребности в интеллектуальных услу-
гах позволяет преодолеть традицион-
ный для индустриальной эпохи «отрас-
левой» подход крупных корпораций к 
развитию территории, поскольку про-
дуцирование интеллектуальных услуг, 
в первую очередь, опирается на созида-
тельный потенциал социальной сферы, 
игнорируемый в рамках «отраслевого» 
подхода. 

Третья возможность состоит в том, 
что мега- корпорации сосредоточива-
ют у себя наиболее ценные ресурсы и 
формируют соответствующие конку-
рентные преимущества, выступая в 
качестве закономерных лидеров со-
временного эволюционного процесса. 
Но здесь востребована сбалансирован-
ность партнеров. Если территориаль-
ные экономические системы сведены 
к убогим «ресурсным» площадкам 
для поддержки корпоративных вос-
производственных процессов, то мы 
получаем искусственно обедненную, 
асимметричную модель взаимодей-
ствия богатой корпорации и бедного 
региона, для которой характерна низ-
кая эффективность и неустойчивость. 
Помимо этого, мы теряем в развитии 
указанного взаимодействия продук-
тивные механизмы активизации вос-
производства интеллектуальных услуг 
с использованием ценных бумаг, соци-
ального менеджмента, регулирования 
связей с внешней средой и др. . 

Оценивая потенциал взаимодей-
ствия мега- корпорации и региональ-
ной экономической системы в воспро-
изводстве интеллектуальных услуг, 
следует учитывать феномен конкурен-
ции между территориями и корпора-
циями за следующие приоритетные 
позиции: распределение средств разви-
тия; обеспечение наибольшей инвести-
ционной привлекательности; развитие 
общей и специальной инфраструкту-
ры; накопление перспективных инно-
вационных нематериальных активов 
и элементов человеческого капитала; 
приток творчески ориентированного и 
экономически активного населения [5]. 
Такая конкуренция продуцирует опре-



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (120) 2013

— 58 —

деленный уровень издержек, который 
может оказаться неприемлемым для 
участников взаимодействия. Соответ-
ственно, анализ взаимодействия регио-
на и мега- корпорации в конкурентной 
среде приводит нас к концептуальному 
представлению указанного процесса в 
качестве процесса поиска эффективно-
го механизма согласования интересов, 
что создает потребность в воспроизвод-
стве соответствующих интеллектуаль-
ных услуг. 

В настоящее время до 60-70% регио-
нальных экономических систем России 
относятся к депрессивному типу, что 
означает регулярное наращивание объ-
ема совокупного регионального долга, 
формирование устойчивой зависимо-
сти от средств финансовой поддерж-
ки, дефицит экономической актив-
ности и слабые позиции социальной 
сферы, где формируются основные 
ресурсы для создания интеллектуаль-
ных услуг. Приведенные характери-
стики обусловливают существенные 
затруднения для эффективного взаи-
модействия между мега- корпорация-
ми и региональными экономическими 
системами в целях воспроизводства 
интеллектуальных услуг [6]. Суще-
ствуют ли в регионах депрессивного 
типа скрытые ресурсы для активиза-
ции исследуемого взаимодействия и в 
каких субъектах воплощены такие ре-
сурсы? 

В поисках ответа на данный вопрос 
целесообразно исходить из той части 
наследия прежней централизованной 
экономики, которая еще не растрачена 
в ходе трансформационных процессов и 
не принесена в жертву нескончаемому 
процессу перераспределения прав соб-
ственности. Речь идет о высшем звене 
системы образования — организациях 
ВПО и, прежде всего, классических 
университетах, которые еще сохрани-
ли потенциал продуцирования каче-
ственных образовательных и научно-
образовательных услуг [7, 8]. 

Необходимо иметь в виду, что ре-
ализация указанных созидательных 
ресурсов предполагает радикальную 
перестройку государственной полити-
ки в сфере науки и образования, отказ 
от квази- научных «дорожных карт» и 
копирования западной модели органи-
зации образования, выросшей на совер-
шенно ином фундаменте и опирающей-
ся на другие институты. Активизация 
роли региональных классических уни-
верситетов в расширении воспроизвод-
ства качественных образовательных и 
научно-образовательных услуг пред-
полагает расширение государственной 
поддержки данного звена образователь-
ного процесса и продуктивное взаи-
модействие между университетами и 
мега- корпорациями в рамках страте-
гических контрактов. 
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Экономическое развитие представля-
ет собой динамический процесс перехода 
из одного типа экономического равнове-
сия в другой. Циклические схемы исто-
рического процесса являются моделями 
функционирования общества, они огра-
ничены определенными временными 
горизонтами и выбором тех или иных 
подсистем и аспектов (экономики, куль-
туры и т.д.). При этом повторяемость и 
цикличность задают ритм пульсаций в 
пространстве состояний экономической 
системы и являются источником ее раз-
вития, в то же время, иллюстрируя его 
неустойчивость.

Постоянно усиливающаяся неста-
бильность внешней среды обусловливает 
все более возрастающее внимание, ко-
торое уделяют экономические субъекты 

проблематике обеспечения их движения 
по траектории, обеспечивающей дости-
жение стоящих перед ними стратеги-
ческих целей и задач. Данные обстоя-
тельства актуализируют исследование 
различных аспектов обеспечения устой-
чивости экономических субъектов.

При этом в отношении самой де-
финиции «устойчивость» существует 
большой спектр разнообразных точек 
зрения. Так, А.И. Муравых трактует 
устойчивость как способность системы 
противостоять процессу разрушения, 
под которым он понимает распад си-
стемы на части, неспособные обеспе-
чивать достижение целевой установки 
системы [1]. Отметим, что автор гово-
рит о полном распаде системы, но не 
рассматривает ситуацию ухудшения 
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некоторых параметров ее развития. С 
точки зрения В.Н. Цытичко, устойчи-
вость представляет собой способность 
сохранения качественной определенно-
сти при изменении структуры системы 
и функций ее элементов [2]. Таким об-
разом, акцент ставится на сохранении 
качественных характеристик системы.

Общее определение устойчивости 
применительно к экономическим си-
стемам было сформулировано Л.Л. Те-
реховым. В соответствии с ним устой-
чивость — это способность системы 
функционировать в состояниях, близ-
ких к равновесному, в условиях посто-
янных внешних и внутренних возму-
щающих воздействий [3].

В полной мере данное положе-
ние относится и к территориальным 
системам различного уровня, в том 
числе — к региональным социально-
экономическим системам.

По мнению И.И. Кохановской, ре-
гиональная устойчивость — это посто-
янное, прочное положение системы, 
обеспечивающееся существующими ме-
ханизмами саморегуляции и управле-
ния [4]. С.Н. Клочко и Н.С. Школина 
трактуют устойчивость региональной 
экономической системы как ее способ-
ность функционировать в рамках задан-
ных ресурсных ограничений в услови-
ях постоянных внешних и внутренних 
возмущающих воздействий [5].

Для обеспечения устойчивости в 
условиях нестабильной внешней среды 
региональная социально-экономическая 
система должна иметь определенный 
потенциал развития по наиболее значи-
мым параметрам, рассматриваемым в 
системном единстве. Как универсальное 
свойство территориальных социально-
экономических систем устойчивость 
проявляется в их способности эффек-
тивно выполнять внутренние и внеш-
ние функции, несмотря на негативное 
воздействие экзогенных и эндогенных 
факторов [6, 7]. 

Устойчивое существование любой 
региональной системы, прежде все-
го, связано с наличием у нее некото-
рой неизменной инвариантной осно-
вы, которая служит уровнем отсчета 
при количественной оценке устойчи-

вости. В качестве такой основы мо-
жет выступать структура системы, 
определяемая совокупностью устойчи-
вых, эффективных и сбалансирован-
ных связей элементов региональной 
социально-экономической системы. 
При этом в качестве элементов регио-
нальной социально-экономической си-
стемы должны рассматриваться не 
только ее вещественные составляющие 
(подсистемы), но и процессы, форми-
рующие структуру системы. Данное 
обстоятельство привело к определению 
социально-экономического ландшафта 
как внешней составляющей региональ-
ной устойчивости [8].

В.Н. Лексин к признакам регио-
нальной устойчивости относит дли-
тельность существования потенциала 
территории (ее социальной, природно-
ресурсной, экологической, хозяй-
ственной и других составляющих) в 
режиме сбалансированности и эколого-
социальной ориентации [9].

По мнению ряда специалистов, 
устойчивость региональной системы до-
стигается в результате преодоления дей-
ствия различных негативных факторов, 
не являясь данностью на продолжитель-
ное время. В этой связи отметим, что 
можно выделить два подхода к форму-
лированию сущности и оценке регио-
нальной устойчивости: статический и 
динамический. В рамках статического 
подхода устойчивость трактуется как 
свойство индикаторов состояния регио-
нальной социально-экономической си-
стемы слабо отклоняться от своих трен-
довых траекторий в процессе развития 
системы, в то время как динамическая 
устойчивость понимается как свойство 
данных индикаторов стремиться к своим 
трендовым траекториям в процессе ре-
гионального развития [10]. 

При этом колеблемость и устойчи-
вость рассматриваются как противопо-
ложные по экономическому содержа-
нию категории — с ростом колеблемости 
устойчивость понижается и наоборот. 
Размах вариации (амплитуда колеба-
ний) представляет собой разницу между 
максимальным и минимальным значе-
ниями варьируемого показателя. В этой 
связи, по мнению Н.К. Васильевой,  
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совокупность ключевых показателей 
устойчивости можно сгруппировать в 
следующие подсистемы [11]:

— показатели устойчивости уровня 
(абсолютная колеблемость; относитель-
ная колеблемость; размах колебаний 
уровней; коэффициент устойчивости);

— показатели устойчивости ро-
ста (коэффициент устойчивости роста; 
доля положительных (отрицательных) 
изменений в общем числе цепных аб-
солютных изменений; коэффициент 
устойчивости изменений);

— показатели устойчивости тенден-
ции (критерии устойчивости уровней).

Некоторые исследователи выделяют 
близкую к динамической устойчивости 
по своей сути категорию динамическо-
го равновесия региональной системы, 
которая определяет такое ее состояние, 
когда она может выйти из присущего 
ей состояния под влиянием внешних 
воздействий и вернуться в качествен-
но лучшее состояние. Это означает, что 
система, развиваясь, постоянно изме-
няет количественные и качественные 
показатели и, тем не менее, внутренне 
остается равновесной, вопреки любым 
влияниям внешних факторов.

Отметим, что специалисты выде-
ляют такие категории, как устойчивое 
равновесие и подвижное равновесие. 
Устойчивое равновесие характеризу-
ется неизменностью параметров систе-
мы и процессов, проистекающих в ее 
рамках. Подвижное равновесие более 
близко к динамическому равновесию 
и наблюдается в условиях, когда под 
влиянием возмущающих факторов про-
исходят изменения параметров систе-
мы, вызывающие трансформацию про-
цессов ее развития.

В целом, разделяя подобную трак-
товку, все же отметим, что, по нашему 
мнению, для адекватной трактовки ди-
намических процессов, происходящих 
в социально-экономической сфере реги-
она, более приемлемым представляется 
использование дефиниции «динамиче-
ская устойчивость», а не «динамиче-
ское равновесие», так как равновесие 
выступает как одна их характеристик 
устойчивости. При этом динамиче-
ская устойчивость, по нашему мнению, 

представляет собой первооснову для 
устойчивого регионального развития.

Понятие «устойчивое развитие», 
как отмечает Л.И. Иванкина, пред-
ставляет собой синтез идеи изменений 
и идеи устойчивости, выражая реаль-
ные диалектические противоречия, а 
также тенденцию к их гармонизации 
[12]. Онтологический характер данных 
противоречий определяется тем, что 
происходящие изменения имеют опре-
деленные рамки, определяемые тем, 
что данные изменения опасны, если 
они выходят за пределы устойчивости 
социальных и природных систем.

По мнению В.А. Коптюга и его со-
авторов, устойчивое развитие системы 
представляет собой сложное динами-
ческое свойство класса управляемости, 
сочетающее в себе требования [13]:

— попадания траектории развития 
объекта в течение определенного вре-
мени в целевое множество состояний;

— ее нахождения на прогнозном 
интервале времени в некотором множе-
стве безопасных состояний;

— почти монотонного возраста-
ния некоторых показателей развития 
на определенном временном отрезке с 
последующим сохранением их в задан-
ных интервалах допустимых значений;

— асимптотической устойчивости 
(стабилизируемости) программной тра-
ектории;

— гармонизации интересов сторон 
[6].

Процесс устойчивого развития мож-
но представить как последовательность 
циклов эволюционного изменения со-
стояний системы со скачкообразным 
переходом состояний в конце цикла на 
новый качественный уровень. Таким об-
разом, устойчивое развитие предполагает 
положительное изменение качеств систе-
мы. В этой связи региональная социо-
эколого-экономическая система долж-
на обладать такими инструментами, с 
помощью которых она видоизменяется 
в условиях трансформации внешней и 
внутренней среды, обеспечивая свою ди-
намическую устойчивость. 

Необходимо отметить, что, хотя по-
нятие устойчивого развития возникло  
под определяющим влиянием поиска ре-
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шений проблем экологического харак-
тера, обеспечение стабильного социаль-
но-экономического развития региона 
сохраняет свою первостепенную значи-
мость. В частности, как отмечает А.Ф. 
Никольский, «проблемы воспроизвод-
ства экологических условий — это все-
го лишь часть более общих проблем со-
циаль но-экономического развития» [14].

При этом, по мнению ряда исследо-
вателей, приоритетность регионального 
уровня для реализации основных по-
ложений концепции устойчивого раз-
вития обусловливается следующими 
обстоятельствами:

— регионы являются наиболее 
управляемой структурой, занимающей 
равноудаленное положение в управлен-
ческом пространстве страны;

— регионам присущ характер 
наиболее устойчивых территориаль-

ных образований, которым присущи 
обособленные социумы, характери-
зуемые определенными национально-
этническими признаками;

— сопоставимые по своим параме-
трам с большинством стран мира, реги-
оны предстают наиболее оптимальной 
структурой для позиционирования на 
внешнеэкономическом пространстве;

— на региональном уровне нако-
плен значительный опыт совмещения 
практики стимулирования рыночных 
преобразований с политикой регулиро-
вания социально-экономических про-
цессов.

Кроме того, совокупность элемен-
тов, системно наполняющих содержа-
нием понятие «регион» (рис. 1), по-
зволяет отнести их к экономическим, 
социальным и экологическим характе-
ристикам.

Рисунок 1. Совокупность элементов,  
формирующих понятие «регион» [15]

Таким образом, в рамках концепции 
динамической устойчивости регион рас-
сматривается как постоянно трансформи-
рующаяся социо-эколого-экономическая 
система, подверженная разностороннему 
влиянию факторов внешней среды. При 
этом комплекс индикаторов состояния 
региональной социально-экономической 
системы дополняется параметрами, от-

ражающими экологические аспекты ре-
гионального развития и состояние внеш-
ней среды региона [16].

Само же понятие «динамическая 
устойчивость» должно обладать набо-
ром определенных свойств для того, 
чтобы стать первоосновой регионально-
го устойчивого развития. Совокупность 
этих свойств иллюстрирует таблица 1.
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Таблица 1
Совокупность признаков динамической устойчивости

как первоосновы регионального устойчивого развития [17]

Признак Содержание

Равновесие
Достижение состояния динамического равновесия  
региональной системы

Сбалансированность
Достижение оптимального соотношения качествен-
ных и количественных характеристик региональной 
системы

гармоничность Взаимозависимость между социальной, экономиче-
ской и экологической сферами региона

Стабильность Поддержание на протяжении возможного срока поло-
жительных параметров развития региональной системы

Конкурентоспособность
Активизация потенциальных возможностей регио-
на по наращиванию и эффективному использованию 
конкурентных преимуществ

Безопасность
Использование потенциала региональной системы, 
способность к самовоспроизведению и недопущению 
действия дестабилизирующих факторов

При этом региональное устойчи-
вое развитие предполагает достижение 
экономической, экологической и со-
циальной устойчивости региона. Что 
касается экономической устойчивости, 
то данное понятие можно определить 
как особое состояние хозяйственной 
системы в сложной рыночной среде, 
гарантирующей целенаправленность 
ее движения в настоящем и прогнози-
руемом будущем. В свою очередь, со-
циальная устойчивость определяется 
как стабильность развития социальной 
структуры через решение проблем об-
разования, здравоохранения, занято-
сти и т.д., а также возможность каж-
дого человека реализовать в рамках 
экономической системы свои граждан-
ские права. Наконец, под экологиче-
ской устойчивостью подразумевается 
способность рационально использовать 
природные ресурсы, применять ресур-
сосберегающие и энергосберегающие 
технологии, снижать негативное воз-
действие на окружающую среду [18].

Таким образом, схематически про-
цесс регионального устойчивого разви-
тия можно отразить в виде следующей 
зависимости:

UR
рег = {Udэкон; Udсоц; Udэкол},

где Udэкон — экономическая динамиче-
ская устойчивость региона, Udсоц — со-
циальная динамическая устойчивость 

региона, Udэкол — экологическая дина-
мическая устойчивость региона.

Задача устойчивого развития ре-
гиона как формы проявления его ди-
намической устойчивости может быть 
решена на основе так называемого го-
меостатического принципа, который 
базируется на следующих основных по-
ложениях:

— система будет в состоянии дина-
мической устойчивости, если находит-
ся в балансе двух противопоставленных 
факторов и имеется третий фактор, ко-
торый осуществляет динамическое ре-
гулирование этого противодействия;

— для устойчивого развития между 
входными и выходными параметрами 
системы должно наблюдаться взаимодей-
ствие, для которого определяются опти-
мальная, опасная и критическая зоны.

При этом, по нашему мнению, в 
качестве двух противопоставленных 
факторов, определяющих развитие ре-
гиональной системы, в современных 
условиях выступают ее экономические 
и экологические компоненты, а соци-
альная компонента является фактором, 
осуществляющим их взаимодействие. 
В этой связи социальная устойчивость 
приобретает функции ключевого фак-
тора обеспечения устойчивого регио-
нального развития.
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Для обеспечения устойчивости  
в условиях нестабильной внеш-
ней среды региональная социально-
экономическая система должна иметь 
определенный потенциал развития по 
наиболее значимым параметрам, рас-
сматриваемым в системном единстве. 
Как универсальное свойство террито-
риальных социально-экономических 

систем устойчивость проявляется в 
их способности эффективно выпол-
нять внутренние и внешние функции, 
несмотря на негативное воздействие 
экзогенных и эндогенных факторов. 
При этом, по мнению В.г. Загуляева, 
под устойчивостью понимается ком-
плексное свойство объекта управле-
ния, характеризуемое совокупностью  
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характеристик, к основным из которых 
относятся [1]:

1) живучесть, выступающая как 
способность объекта выполнять постав-
ленные задачи в условиях воздействия 
негативных факторов внешней среды;

2) помехоустойчивость, представ-
ляющая собой способность объекта вы-
полнять поставленные задачи в услови-
ях возмущающих воздействий;

3) надежность, характеризующая 
способность объекта выполнять постав-
ленные задачи, сохраняя нормальный 
уровень своих функциональных харак-
теристик в течение заданного периода 
времени.

Отметим, что в настоящее время 
можно выделить два подхода к форму-
лированию сущности и оценке регио-
нальной устойчивости: статический и 
динамический. В рамках статического 
подхода устойчивость трактуется как 
свойство индикаторов состояния регио-
нальной социально-экономической си-
стемы слабо отклоняться от своих трен-
довых траекторий в процессе развития 
системы, в то время как динамическая 
устойчивость понимается как свойство 
данных индикаторов стремиться к сво-

им трендовым траекториям в процессе 
регионального развития [2].

При этом региональная устойчивость 
предполагает достижение устойчивого 
состояния экономической, экологиче-
ской и социальной сфер развития ре-
гиона, что позволяет схематически ото-
бразить ее в следующем виде (рис. 1).  
В этой связи рассмотрим сущностные ха-
рактеристики указанных составных эле-
ментов региональной устойчивости.

Что касается экономической устой-
чивости, то В.И. Захарченко трактует ее 
как комплекс свойств организационной, 
инновационной, логистической, произ-
водственной, финансово-кредитной дея-
тельности с учетом их взаимовлияния и 
взаимодействия [3]. А.С. Барканов опре-
деляет рассматриваемое понятие как 
наличие инновационного потенциала 
устойчивого развития и его эффективное 
использование для нейтрализации внеш-
них воздействий и факторов дестабили-
зации [4]. А.Н. Фоломьев характеризует 
экономическую устойчивость как особое 
состояние хозяйственной системы в слож-
ной рыночной среде, гарантирующей целе-
направленность ее движения в настоящем 
и прогнозируемом будущем [5].

Рисунок 1. Основные элементы системы  
региональной устойчивости [6]

Социальная устойчивость определя-
ется как стабильность развития соци-
альной структуры через решение про-
блем образования, здравоохранения, 
занятости и т.д., а также возможность 
каждого человека реализовать в рам-
ках экономической системы свои граж-

данские права. Необходимо учитывать, 
что благодаря инерционности социаль-
ных систем, обусловленной наличием 
сознательной деятельности и социаль-
ной памяти, любое кризисное состоя-
ние в общественной сфере не является 
абсолютно неустойчивым. При этом  
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целевая функция социальных систем 
заключается в следовании определен-
ному направлению развития, приводя-
щему к динамически устойчивому со-
стоянию системы [7].

Основными принципами обеспече-
ния социальной устойчивости регио-
нального развития являются [8]:

— доступность и гарантирован-
ность общественных благ;

— партнерство бизнеса и государ-
ства в решении социальных задач;

— ориентация на достижение со-
циальных стандартов уровня жизни 
высокоразвитых стран;

— социализация экономического 
развития, согласованная с ресурсными 
возможностями ее обеспечения;

— социальное измерение экономи-
ческого развития;

— ориентация экономики на инно-
вационное развитие.

Наконец, под экологической устой-
чивостью подразумевается способность 
рационально использовать природные 
ресурсы, применять ресурсосберегаю-
щие и энергосберегающие технологии, 
снижать негативное воздействие на 
окружающую среду [9, 10]. С точки 
зрения экологической устойчивости к 
организации региональной экономиче-
ской системы предъявляются следую-
щие требования [11]:

1) приоритет получают высокотех-
нологичные обрабатывающие и инфра-
структурные отрасли с минимальным 
воздействием на окружающую среду; 

2) существенное значение приобре-
тают экологические условия жизни на-
селения и их обеспечение; 

3) снижается загрязнение окружа-
ющей среды; 

4) уменьшается удельный вес сы-
рьевого сектора в экономике; 

5) радикально повышается эффек-
тивность использования природных ре-
сурсов, что отражается в снижении по-
казателей природоёмкости. 

Региональная устойчивость, с одной 
стороны, базируется на зависимости тер-
риториальной системы от нестабильной 
внешней среды, а с другой стороны, — 
на ее относительной независимости. Это 
противоречивое единство возникает в ре-

зультате активной адаптации к неблаго-
приятным возмущениям внешней среды 
и впитыванию из нее всего того, что спо-
собствует развитию самой региональной 
системы и позволяет ей противостоять 
факторам неустойчивости [12, 13].

Под факторами неустойчивости по-
нимаются события и тенденции, по-
тенциально несущие и в определенной 
ситуации проявляющие в отношении 
конкретного региона свою негативную 
природу. При этом в настоящее вре-
мя обычно указывают на ряд основных 
групп источников неустойчивости, к ко-
торым относятся природные явления, 
элементы техногенной сферы, отдельные 
индивидуумы и их сообщества.

В соответствии с направленностью 
и природой возникновения выделяет-
ся ряд ключевых форм опасности для 
устойчивого развития:

— вызов — проявление обстоя-
тельств, не всегда несущих за собой 
конкретные угрозы, однако предпола-
гающих наличие обязательной реакции 
на их наличие; 

— риск — потенциальная возмож-
ность формирования и проявления от-
рицательных последствий функциони-
рования самого субъекта; 

— угроза — явственно проявляю-
щаяся форма опасности, возникающая 
вследствие целенаправленной деятель-
ности враждебных по отношению к 
субъекту сил.

Ключевую роль в противодействии 
неустойчивости играет управление ри-
ском. Если на этом этапе опасность не 
будет локализована и устранена пол-
ностью, но хотя бы законсервирована 
в форме вызова, риск не переходит в 
форму угрозы устойчивости с вытекаю-
щими из этого последствиями неблаго-
приятного сценария развития события 
для конкретного региона.

В соответствии с природой возник-
новения различают следующие виды 
рисков:

1) в основе риска лежат объектив-
ные вероятности, непосредственно не за-
висящие от региональных особенностей;

2) в основе риска лежат субъек-
тивные вероятности, характеризующие 
конкретный регион;
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3) в основе риска лежат как объектив-
ные, так и субъективные вероятности.

В этой связи для минимизации по-
терь, обусловленных наличием риска, 
следует в обязательном порядке опре-
делить ключевые для региона виды 
рисков и факторы их возникновения, 
приемлемый их уровень, а также ме-
тоды измерения и минимизации риска. 
Выбирая определенный инструмента-
рий снижения существующих рисков, 
необходимо основываться на совокуп-
ности принципов, к которым относятся 
следующие:

1) уровень риска должен соотно-
ситься с величиной имеющихся финан-
совых ресурсов;

2) уровень риска должен быть 
оправдан планируемыми результатами 
регионального развития;

3) необходимо просчитывать воз-
можные последствия изменения вели-
чины риска.

Таким образом, организация ме-
ханизма регионального риск-менедж-
мента имеет в качестве своей цели раз-
решение неопределенности в условиях 
необходимости выбора, предполагаю-
щего количественную и качественную 
оценку возможности достижения ре-
гиональной устойчивости [14, 15, 16]. 
При этом типы регионального развития 
можно в общих чертах обозначить сле-
дующими характеристиками (табл. 1).

Таблица 1
Важнейшие качественные характеристики ключевых типов

регионального развития [6]

Региональная
подсистема

Деструктивный Неустойчивый Динамический Устойчивый

Экономическая

Общая тенденция  
к снижению  
воспроизводства  
экономических  
ресурсов

Дотационность 
региона,  
снижение  
значений основ-
ных показателей 
регионального  
развития

Рост показателей  
эффективного  
развития  
территории

Стабильно  
высокие  
значения  
показателей  
развития  
территории

Социальная

Высокая доля  
населения  
за чертой  
бедности,  
отсутствие 
уверенности 
в будущем 

Способность 
удовлетворить 
первичные  
социальные 
потребности 
населения

Выравнивание 
уровня жизни 
населения,  
рост значений  
социальных  
показателей

Социальная  
стабильность  
в настоящем  
и уверенность  
в будущем

Экологическая
Масштабные  
экологические  
проблемы

Неустойчивая 
экологическая 
ситуация, недос-
таточно полный 
экологический 
мониторинг

Улучшение 
экологической 
ситуации

Экологическая 
устойчивость  
экосистемы,  
достижение  
экологического  
равновесия

По мнению ряда исследователей, 
приоритетность регионального уровня 
для реализации основных положений 
концепции устойчивого социо-эколого-
экономического развития обусловлива-
ется следующими обстоятельствами:

— регионы являются наиболее 
управляемой структурой, занимающей 
равноудаленное положение в управлен-
ческом пространстве страны;

— регионам присущ характер наибо-
лее устойчивых территориальных образо-
ваний, которым присущи обособленные 

социумы, характеризуемые определен-
ными национально-этническими призна-
ками;

— сопоставимые по своим параме-
трам с большинством стран мира, реги-
оны предстают наиболее оптимальной 
структурой для позиционирования на 
внешнеэкономическом пространстве;

— на региональном уровне накоплен 
значительный опыт совмещения прак-
тики стимулирования рыночных преоб-
разований с политикой регулирования 
социально-экономических процессов.
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В условиях нестабильности внеш-
ней среды задача регионального риск-
менеджмента состоит в том, чтобы мак-
симизировать число факторов риска, 
которые он может контролировать, и 
минимизировать набор факторов, кото-
рые он контролировать не в состоянии. 
В этой связи одной из важнейших за-
дач в процессе обеспечения региональ-
ной устойчивости становится стиму-
лирование экологически и социально 
ответственного поведения субъектов 
экономики региона.

Что касается измерения уровня ре-
гиональной устойчивости, то отметим, 
что можно выделить два основных на-
правления его организации [17,18]:

1) построение системы частных ин-
дикаторов, оценивающих отдельные 
аспекты региональной устойчивости;

2) конструирование интегративного 
показателя устойчивости региональной 
социально-экономической системы.

Следует подчеркнуть, что второе 
из указанных направлений представ-
ляется наиболее перспективным. Ин-
тегративный показатель региональ-
ной устойчивости можно представить  
в виде координат точки сбалансирован-
ности, параметры которой характери-
зуются определенным набором характе-
ристик экономической (У), социальной 
(Х) и экологической устойчивости (Z) 
(рис. 2).

Рисунок 2. Интегративный показатель региональной устойчивости [19]

По нашему мнению, целесообраз-
ным представляется использование 
динамического интегративного показа-
теля региональной устойчивости, рас-
считываемого по формуле:


n

i

i n
P
P

I
1 0

1 ,/)(

где Pi1 — значение i-го показателя в те-
кущем периоде, Pi0 — значение i-го по-
казателя в предыдущем периоде, n — 
количество учитываемых параметров.

При этом в процессе определения 
набора параметров, учитываемых при 
определении значения интегративно-
го показателя региональной устойчи-
вости, перспективным представляется 
использование методологии «сбалан-

сированной системы показателей» на 
основе задействования равного ограни-
ченного числа оценочных параметров 
для характеристик экономической, со-
циальной и экологической устойчиво-
сти на региональном уровне [20].

При этом количество и набор исполь-
зуемых показателей может варьировать-
ся в зависимости от важности тех или 
иных аспектов региональной устойчиво-
сти конкретной территории [21].

Таким образом, устойчивость ре-
гионального развития оценивается 
с позиции способности социально-
экономической системы региона эффек-
тивно использовать доступные ресурсы 
без нарушения сбалансированного со-
стояния системы. 
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Таблица 2
Сбалансированная система показателей 

для оценки уровня региональной устойчивости

Аспект региональной  
устойчивости

Показатели

Экономический

Валовой региональный продукт на душу населения
Доля инновационно активных пред-
приятий в их общем количестве
Уровень самообеспечения продовольственной продукцией
Средняя заработная плата по региону

Социальный

Уровень зарегистрированной безработицы
Доля расходов на здравоохранение, образование и со-
циальное обеспечение в региональном бюджете
Уровень преступности в регионе
Доля населения, живущего за чертой бедности

Экологический

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу региона
Доля нарушенных земель в общей площади региона
Объем оборотной и последовательно используемой воды
Величина инвестиций природоохранного характера
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В условиях ускорения постинду-
стриальных преобразований и интегра-
ции экономики России в состав миро-
вого хозяйства складываются новые 
возможности формирования плацдар-
мов «экономики, основанной на знани-
ях» во внутренней среде региональных 
экономических систем, что предпола-

гает поиск адекватных стратегических 
траекторий развития на мезо-уровне.  
В данном отношении востребована ак-
тивизация взаимодействия региональ-
ных экономических систем, верти-
кально интегрированных корпораций 
и сетевых организаций, обладающих 
значительными потенциалами постин-
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дустриальных преобразований. Пере-
плетение и интеграционное взаимодей-
ствие указанных потенциалов позволит 
сформировать и реализовать значитель-
ный синергетический эффект, в том 
числе в сфере стратегического управ-
ления плацдармами «экономики, осно-
ванной на знаниях» на мезо-уровне. 

Оценим некоторые возможности ак-
тивизации взаимодействия региональ-
ных экономических систем, вертикально 
интегрированных корпораций и сете-
вых организаций, имеющиеся на мезо-
уровне современной России. Известно, 
что на данном уровне доминируют вер-
тикально интегрированные корпорации, 
концентрирующие свои усилия на раз-
работке, первичной переработке и про-
дажах (в основном — экспортных) сырья 
и топливно-энергетических ресурсов, что 
обусловлено устойчивой стратегической 
ориентацией национальной экономики, 
закрепленной в институциональном от-
ношении и обладающей значительной 
инерцией [1]. 

Сетевые организации представлены 
на мезо-уровне, как правило, двояким 
образом: 

— как сети продвижения традицион-
ных товаров, дополняющие и обеспечи-
вающие в сервисном отношении массив 
связей, продуцированных развитием сы-
рьевой и топливно-энергетической сфе-
ры; в основном это торговые сети, 
использующие соответствующие прин-
ципы организации отношений в преде-
лах прежнего, индустриального уклада 
общественно-хозяйственной жизни; 

— как сети формирования и про-
движения качественно новых, насы-
щенных элементами вновь добытого 
знания, виртуальных продуктов, про-
дуцированных развитием инновацион-
ных территориальных локализаций; 
в основном это сети коммуникации, 
финансово-инвестиционного сервиса и 
продвинутых услуг образовательного, 
консультационного, интеллектуально-
преобразующего характера, где сетевые 
принципы используются уже за преде-
лами индустриального уклада [2]. 

Для сетей постиндустриального ха-
рактера характерен феномен виртуализа-
ции складывающихся здесь отношений, 

что означает продуцирование многочис-
ленных отраженных форм, насыщенных 
новым знанием, информативных для 
субъектов, которые в них вовлекаются, и 
обладающих способностью к ускоренно-
му росту без существенного увеличения 
спроса на природные ресурсы. Соответ-
ственно, формирование во внутренней 
среде региональных экономических си-
стем постиндустриальных сетевых ло-
кализаций выступает в качестве мощ-
ного фактора ускорения модернизации 
и изменения существующей стратегиче-
ской ориентации территориального раз-
вития [3]. 

Оценим имеющиеся в данном от-
ношении возможности. Характеризуя 
траектории современного развития, от-
метим, что изменения, вызванные по-
стиндустриальными преобразованиями, 
предъявляют новые требования к институ-
там. Если для традиционного общества, в 
котором организация экономики и уклад 
жизни не менялись веками и даже тыся-
челетиями, ценнее всего было поддержи-
вать стабильность, сохранять порядок и 
традиции, то для периода постиндустри-
альных преобразований институциональ-
ными приоритетами стали гибкость норм 
и контрактов, способность генерировать и 
использовать инновации, позволяющие 
обществу адаптироваться к условиям 
быстро меняющейся внешней среды [4].

Рост экономики современной Рос-
сии на всех уровнях организации ее 
отношений определяется факторами 
внешней торговли и природными фак-
торами — экономические субъекты 
извлекают природные ресурсы, про-
дают их за рубеж, однако вырученные 
средства, как правило, не реализуются 
в процессе обновления своих воспроиз-
водственных процессов и формирова-
ния плацдармов постиндустриального 
развития. Это относится и к вертикаль-
но интегрированным корпорациям, и к 
сетевым организациям, и к региональ-
ным экономическим системам. 

Изменение действующей стратеги-
ческой траектории предполагает, пре-
жде всего, понимание того факта, что 
во взаимодействии интересующих нас 
системных субъектов сформировалась 
следующая стратегическая развилка: 
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— пролонгация ранее установившей-
ся траектории развития чревата быстрой 
потерей всеми системными субъектами 
своих позиций в глобальном хозяйствен-
ном пространстве, отбрасыванием их на 
периферию современного эволюционного 
процесса и подчинением их ресурсных 
баз потребностям развития чужих вос-
производственных процессов; 

— смена данной стратегической 
траектории предполагает фокусирова-
ние взаимодействия региональных эко-
номических систем, вертикально ин-
тегрированных корпораций и сетевых 
организаций на формировании продук-
тивных постиндустриальных локализа-
ций во внутренней среде региональной 
экономики (кластеров, новых промыш-
ленных районов, функциональных под-
систем), способных обеспечить устойчи-
вую конкурентоспособность указанных 
субъектов в условиях динамичных пре-
образований [5]. 

Выделим важный компонент про-
цесса формирования интересующих 
продуктивных постиндустриальных ло-
кализаций — интеллектуальные услу-
ги, продуцируемые «продвинутыми» 
сетевыми организациями, обладающие 
следующими свойствами: 

— интеллектуальные услуги обе-
спечивают глубокое изменение соста-
ва и структуры воспроизводственного 
цикла; при этом они принимают форму 
управленческих услуг, исследователь-
ских услуг, проектных услуг, консульта-
ционных услуг и др. В каждом случае 
интеллектуальная услуга отличается от 
соответствующих стандартных видов де-
ятельности (управления, исследований, 
проектирования и др.) использованием 
уникального потенциала компетенций, 
то есть человеческого капитала; 

— для интеллектуальных услуг ха-
рактерно симметричное распределение 
элементов знания, свободный доступ к 
ним и партнерское взаимодействие в ис-
пользовании данных элементов, прозрач-
ность (открытость и постоянная доступ-
ность процесса для участников сделки), 
отсутствие пространственных и отрасле-
вых барьеров для развития отношений; 

— интеллектуальные услуги обеспе-
чивают для субъектов, кто их приобре-

тает, снижение различных видов издер-
жек воспроизводственного процесса, как 
трансформационных, так и трансакци-
оннных издержек, что, в свою очередь, 
обеспечивает рост продуктивности вос-
производственного процесса, снижение 
барьеров входа для новых экономиче-
ских субъектов и развитие конкуренции 
на существующих локальных рынках, 
что особенно важно для региональной 
экономики России [6]. 

Благодаря быстрому развитию по-
стиндустриальных локализаций во вну-
тренней среде региональной экономики 
могут сложиться и получить развитие 
особые формы пространственной орга-
низации общественно-хозяйственных 
отношений — мезо-уровневые локали-
теты «экономики, основанной на зна-
ниях». Для закрепления таких лока-
литетов одни лишь силы рынка явно 
недостаточны, здесь востребована фо-
кусированная поддержка государства. 

Выделим некоторые материаль-
ные предпосылки, имеющиеся на 
мезо-уровне, для реализации указан-
ной стратегической траектории. В по-
следние годы XX века доминирующим 
процессом стало развитие особых «си-
мулятивных» технологий, создающих 
виртуальную реальность. В результате 
создания нового программного обеспе-
чения, увеличения оперативной памя-
ти и роста скорости обработки данных 
компьютерами возникают качественно 
новые формы передачи и обработки 
данных, достигается все большее сход-
ство между работой на компьютере и 
управлением реальными объектами, а 
также сходство коммуникаций в режи-
ме onlineс общением в реальном про-
странстве и времени. Коммуникацион-
ный сектор региональной экономики 
несет в себе существенные возможности 
активизации инновационных процессов 
и диверсификации региональной эко-
номики современной России. Отметим, 
что соответствующий позитивный опыт 
накоплен в преобразовании региональ-
ной экономики Индии, Бразилии, Ки-
тая, Южной Африки.

В региональных системах современ-
ной России существуют своеобразные 
локализации научно-исследовательского 
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профиля — так называемые «наукогра-
ды», сформировавшиеся еще в советский 
период и получившие особый статус в 
конце первого десятилетия рыночных 
преобразований. К сожалению, основное 
внимание государство уделяет статусу 
«наукограда», а не характеру его разви-
тия. Правительство РФ вправе досрочно 
прекратить статус наукограда в случае 
исключения из числа государственных 
приоритетных направлений развития на-
уки, технологии и техники РФ установ-
ленных для данного наукограда направ-
лений деятельности, но не ранее чем по 
истечении пяти лет с момента присвое-
ния этого статуса. 

Можно предположить, что изме-
нение условий, критериев и порядка 
присвоения статуса наукограда в новом 
законодательстве будет способствовать 
оптимизации количества наукоградов 
и соответственно позволит сконцентри-
ровать финансовые ресурсы на государ-
ственную поддержку по приоритетным 
направлениям развития науки и техно-
логий.

Для активизации еще сохранивше-
гося потенциала «наукоградов» востре-
бована особая структура — опорный 
каркас территориальной структуры 
хозяйства [6]. Приведем необходимые 
пояснения. Ведущую роль в интегра-
ции обособленных компонентов терри-
ториальной структуры хозяйства игра-
ет особый опорный каркас, который 
представляет собой сочетание главных 
фокусов (центров) хозяйственной, со-
циальной и культурной жизни страны, 
а также соединяющих их социально-
экономических линий. Аналогичный 
каркас — связи «наукоградов» друг с 
другом и с важнейшими экономически-
ми системами регионов страны — вос-
требован и в данном случае. Конкре-
тизируем данное положение: каркас 
— это специально создаваемые «места 
крепления» экономического простран-
ства регионов, на которые кристалли-
зуется организационный потенциал 
развития территорий. Отметим, что, 
помимо опорного экономического кар-
каса территории, ключевое значение 
в пространственном развитии имеют 
«каркасные структуры», которые, при-

менительно к «экономике, основанной 
на знаниях», включают в себя следую-
щие компоненты: 

— природную среду и климатиче-
скую привлекательность региона для 
множества людей, обладающих высо-
ким потенциалом и соответствующими 
потребностями; 

— материальную часть инфраструк-
туры научного труда и инфраструктуры 
мест проживания исследователей; 

— институциональные и культурно-
исторические традиции территории, 
приспособленность ее среды к разви-
тию интеллектуально насыщенных ло-
кализаций. 

Любая локализация постиндустри-
ального характера рассматривается 
нами как проектируемый объект, для 
которого актуально институциональное 
упорядочивание: 

— определение экономических гра-
ниц и легализация властями региона 
(региональные власти признают факт 
существования в своем хозяйственном 
пространстве какой-то субрегиональ-
ной локализации и начнут выстраивать 
с ней отношения только в том случае, 
когда такое признание будет выгодно 
региону);

— приведение функционального со-
держания и структурной организации 
региональной политики в соответствие 
с получившими признание субрегио-
нальными локализациями; отметим, 
что речь не идет об административных 
границах и новом уровне администри-
рования; в данном отношении струк-
туризация внутренней среды региона 
отделена от соответствующего процесса 
по вертикали власти; 

— принятие необходимых право-
вых актов регионального уровня, офи-
циально закрепляющих существование 
ряда субрегиональных локализаций;

— формирование адекватных ин-
ститутов государственной поддерж-
ки структур субрегионального уровня 
(гЧП, курирование представителями 
губернатора и др.);

— заключение стратегических со-
глашений между регионом и субрегио-
нальными локализациями о развитии 
взаимодействия.
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Выделим в данном отношении наи-
более перспективное направление кон-
центрации еще сохранившегося терри-
ториального научного потенциала на 
важнейших направлениях постинду-
стриальных преобразований. Речь идет 
о «модели тройной спирали», в основу 
которой положена идея о том, что ин-
новационное развитие наиболее эффек-
тивно в процессе активного взаимодей-
ствия государства, бизнеса и научного 
сообщества. В результате наука в со-
временном обществе выходит за рам-
ки вида деятельности, имеющего от-
ношение только к профессиональным 
ученым; имеет место последовательная 
«сайентификация» множества хозяй-
ственных процессов, для чего и востре-
бовано указанное взаимодействие [7].

В России развитие стратегической 
траектории «тройной спирали» замед-
ляет ресурсная зависимость. Для рен-
тоориентированной страны характерно 
раздвоение указанной модели на две 
пары отношений: с одной стороны, «го-
сударство — бизнес», с другой стороны, 
«государство — наука». При этом нега-
тивной специфической характеристикой 
российской науки является изолирован-
ность научных институтов не только от 
бизнеса, но и друг от друга. Такая разо-
рванная на две обособленные пары отно-
шений модель не обеспечивает необходи-
мой результативности и «прозрачности» 
общественно-хозяйственного развития. 
Трансформация способа государствен-
ного участия в развитии территории 
является важнейшим условием форми-
рования инновационного способа дви-
жения территориальной экономической 
системы. Роль государства социализиру-
ется, то есть расширяется до активного 
посредничества между человеческими 
потребностями, целями исследований 
и поставщиками ресурсов, т.е. наукой, 
образованием, технологиями и терри-
ториальным сообществом. Инновация в 
такой стратегической траектории стано-
вится «бесконечным переходом» по спи-
рали вверх. 

Для регионов-субъектов современной 
России характерен достаточно острый 
дефицит рыночных возможностей гене-
рации интеллектуальных услуг, а также 

рынков финансовых услуг; в основном 
здесь представлены локальные рынки 
с высокими межрегиональными барье-
рами, характеризующиеся сравнитель-
но стабильным числом участников и 
предоставляемых услуг. Вместе с тем, 
наибольшие возможности несет с собой 
развитие рынков цифрового контента и 
информационных ресурсов, обеспечива-
ющих необходимую платформу для по-
следующей масштабной модернизации 
всего регионального воспроизводства  
[8, 9, 10].

Устанавливающейся «экономике, 
основанной на знаниях» требуются ка-
чественно новые опорные субъекты — 
гибкие, адаптируемые, способные бы-
стро изменить свою организационную 
форму, сохраняя присущие им конку-
рентные преимущества. Сеть обеспе-
чивает такую гибкость во внутренней 
среде региона, связывая отдельные хо-
зяйственные единицы в систему опера-
тивного перераспределения ресурсов, 
дающую возможность сконцентриро-
вать их на решающих направлениях 
развития. При этом каждый субъект се-
тевой структуры нацелен на эффектив-
ность и устойчивость всей структуры, 
что превращает отношения собствен-
ности в сетевые отношения, оставляя 
участникам сети определенные «пуч-
ки» элементов присвоения.

Во внутренней среде региона сете-
вые структуры, ориентированные на по-
стиндустриальное развитие, существуют 
в особом поле сил притяжения и оттал-
кивания; они определенным образом ло-
кализованы. Речь идет о гибких формах 
локализации, выходящих далеко за пре-
делы известных корпоративных меха-
низмов связи. Здесь востребована особая 
форма пространственной организации 
отношений — сетевая субрегиональная 
система, для анализа которой востребо-
ван эвристический потенциал современ-
ной теории контрактов, а также теории 
сетевых организаций. 

Подведем итоги статьи. Поле стра-
тегий интенсивного развития терри-
ториальных экономических систем 
современной России задано следую-
щими императивами эволюционного 
процесса: 
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— модернизации функционирую-
щего капитала и территориальной ин-
фраструктуры, создания инфраструк-
турной платформы для инновационного 
развития; 

— ускоренного формирования и 
накопления во внутренней среде тер-

риториальной системы человеческого 
капитала как доминирующего фактора 
«экономики, основанной на знаниях»; 

— создания качественно новых ме-
ханизмов управления хозяйственными 
процессами на основе сил интеграцион-
ного взаимодействия.
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Отечественный санаторно-курорт-
ный комплекс переживает сложный пе-
риод своего социально-экономического 
развития. Упрощение централизован-
ных методов управления, которые скла-
дывались на протяжении всего совет-
ского периода, и реакция рыночных 
механизмов управления настоящего пе-
риода негативно отразились на разви-
тии санаторно-курортных комплексов в 
регионах, представляющих в истекшие 
годы мощную основу российских курор-

тов. За годы реформ значительно изме-
нилась структура экономики санаторно-
курортного комплекса [1], существенно 
снизился материально-технический по-
тенциал оказания услуг лечения и оздо-
ровления, более чем в 2 раза сократи-
лось число санаторно-оздоровительных 
учреждений, которые сегодня могут об-
служить не более 8,5 млн. человек в год. 
Такие показатели не отвечают потребно-
стям населения страны в организован-
ном многодневном отдыхе в регионах. 
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При этом падает заинтересованность 
российского потребителя в получении 
традиционного лечебного пакета в силу 
высокой его коммерциализации, но ко-
торый качественно не изменился по сво-
ему содержанию, а по ряду параметров 
значительно уступает предложениям 
зарубежных санаторно-курортных ком-
плексов. При этом повышение комфорт-
ности в санаторно-курортном комплексе 
ориентировано в основном на платеже-
способное население с высоким уровнем 
дохода, и поэтому санаторно-курортное 
обслуживание становится недоступ-
ным широким слоям населения. В то 
же время отметим, что в ряде регионов 
России уже фиксируется угрожающий 
здоровью нации уровень заболеваемо-
сти — 879 случаев на 1000 человек на-
селения. Однако аргументировано, что 
потенциал социально-экономической эф-
фективности санаторно-курортного оздо-
ровления достаточно высок. Например, 
комплексные лечебно-оздоровительные 
мероприятия в санаторно-курортном 
комплексе повышают уровень здоро-
вья в 1,7 раза, использование природ-
ных лечебных факторов повышает эф-
фективность оздоровления граждан на 
25–30% и снижает затраты на лечение 
в условиях поликлиники и стациона-
ров на 10–15 процентов. Таким обра-
зом, санаторно-курортный комплекс, 
оставаясь социальным институтом рос-
сийского государства, не готов сегодня 
решать проблему повышения качества 
здоровья населения, обеспечивая мас-
совое санаторно-курортное оздоровле-
ние россиян [2]. Вместе с тем, растущие 
нагрузки эмоционального, технологи-
ческого, экологического характера на 
человека в современном мире, с одной 
стороны, и осознание обществом жиз-
ненно важной необходимости оздоров-
ления разными формами и методами,  
— с другой стороны, обострили остро-
ту проблемы формирования системы 
качественного отдыха и оздоровления в 
санаторно-курортной сфере, затрагиваю-
щей интересы каждого члена и социума 
в целом [3].

В настоящее время нерешенными 
являются вопросы развития социально-
экономической политики управления 

региональными санаторно-курортными 
комплексами, развития коммерческой 
деятельности, модернизации и рефор-
мирования санаторно-курортных ком-
плексов и механизмы их развития и 
преобразования в регионах . 

Региональная социально-экономи-
че ская политика формирования сана-
тор но-курортных комплексов должна 
обеспечивать согласованность интересов 
всех участников интегрированного обра-
зования в регионе и строиться на опреде-
ленных принципах. К числу организа-
ционно-методических принципов, 
сос тав ляющих основу социально-эконо-
ми ческой политики формирования инте-
грированных санаторно-курортных ком-
плексов в регионе, следует отнести:

— принцип экономической целесо-
образности интеграции по критерию со-
пряженности социально-экономических 
интересов участников;

— принцип экономической самосто-
ятельности, т.е. самостоятельное управ-
ление своими доходами и расходами, 
направлениями вложения денежных 
средств с целью выполнения целевых 
функций санаторно-оздоровительных 
организаций и учреждений отдыха;

— принцип долговременной ориен-
тации, заключающийся в возможности 
разработки стратегических планов и 
программ;

— принцип строгой координа-
ции функций управления отдельными 
санаторно-курортными комплексами 
без лишних ограничений их экономи-
ческих интересов;

— принцип партнерства, при ко-
тором механизмы подготовки и приня-
тия управленческих решений должны 
основываться на понимании общности 
интересов, взаимовыгодности сотруд-
ничества, а не доминирующих предпо-
чтениях лидеров или органов государ-
ственной власти;

— принцип объединения ключевых 
технологий, позволяющий участникам 
получать стратегические преимущества 
в результате интеграции;

— принцип минимизации проблем-
ных и кризисных ситуаций, заключаю-
щийся в обеспечении своевременной не-
обходимой и достаточной информации  
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для опережения и предупреждения их 
возникновения.

Формирование интегрированных 
санаторно-курортных комплексов мо-
жет отклоняться от планируемой тра-
ектории в случае многообразия целей 
и несовпадения генеральной цели, что 
может приводить к снижению эффек-
тивности его развития. Вследствие 
этого представляется целесообразным 
задание стратегического целевого ори-
ентира формирования интегрирован-
ного санаторного комплекса на основе 
построения кластера, который будет по 
вектору единой цели формировать ин-
тегрированный комплекс взаимосвязан-
ных групп компаний в дестинации оздо-
ровления. Дестинация оздоровления 
— это предшествующая кластеру фор-
ма существования функционально вза-
имосвязанных с санаторно-курортным 
комплексом предприятий в регионе. 
Дестинация оздоровления и кластер 
имеют общие характеристики: 1) тер-
риториальную общность; 2) нефор-
мальное объединение предприятий; 
3) взаимосвязанность; 4) гибкую спе-
циализацию; 5) поддерживают конку-
ренцию; 6) стимулируют инновации; 
7) дестинация оздоровления и кластер 
проходят сходные жизненные циклы.

Организационно-экономический 
механизм управления формированием 
интегрированных санаторно-курортных 
комплексов на основе кластерного под-
хода [4] в регионе включает следующие 
базовые элементы: координационное 
ядро кластера, ресурсы внешнего и 
внутреннего контура кластера (мате-
риальные, природные, финансовые, 
трудовые и другие), субъект и объ-
ект управления, а также технологию 
управления. Алгоритм формирования 
кластера:

1) определение внутреннего кон-
тура кластера — собственно ядро кла-
стера — интегрированный санаторно-
курортный комплекс (все учреждения 
на территории региона, оказывающие 
санаторно-оздоровительные, туристско-
оздоровительные и туристско-
рекреационные услуги);

2) определение предприятий-
участников, которые войдут во вну-

тренний контур кластера, деятельность 
которых зависит от совместной дея-
тельности с предприятиями ядра кла-
стера (получают доход от совместной 
деятельности); 

3) определение центра управления 
внутренним контуром кластера; субъ-
ект управления внутренним контуром 
кластера — центр, который создается 
на ассоциативной или корпоративной 
основе и учреждается всеми участника-
ми внутреннего контура кластера для 
ведения согласованной совместной дея-
тельности, для развития совместных 
инфраструктур, совместных проектов и 
стратегических программ;

4) определение предприятий-парт-
не ров внешнего контура кластера, 
деятельность которых напрямую не 
связана с воспроизводством услуг, 
а взаимоотношения с предприятия-
ми ядра кластера и предприятиями-
участниками не являются основой их 
деятельности. Это могут быть транс-
портные компании, банковские струк-
туры, образовательные учреждения, 
сельскохозяйственные предприятия и 
др. Во внешнем контуре кластера в ка-
честве субъекта управления рассматри-
ваются региональные администрации, 
которые через центр управления вну-
тренним контуром кластера осущест-
вляют социально-экономическую поли-
тику формирования интегрированных 
санаторно-курортных комплексов.

Построение системы стратегического 
управления формированием санаторно-
курортных комплексов в регионе должно 
опираться на систему научных принци-
пов, главными из которых определены 
принципы стратегичности, целенаправ-
ленности, системности, интегрирован-
ности, рациональности, иерархичности, 
открытости, инновационности и норми-
рования, т.к. именно на них будет бази-
роваться система управления как еди-
ный комплекс, выражающий миссию, 
концепцию и алгоритм функционирова-
ния системы.

Структура системы стратегического 
управления формированием санаторно-
курортных комплексов сформирована 
на основе шести саморазвивающихся 
агрегатов. 
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1 агрегат — является начальным в 
формировании системы стратегического 
управления. Специфика объекта управ-
ления — интегрированный санаторно-
курортный комплекс — обусловливает 
приоритет функции организации как 
ключевого элемента системы стратеги-
ческого управления. Задача функции 
организации состоит в том, чтобы через 
процессы структурных преобразований 
из имеющегося состава потенциальных 
объектов интегрирования в регионе 
сформировать в результате структур-
ного преобразования новый санаторно-
курортный комплекс — ядро кластера, 
который будет определяться сочетани-
ем новых значений основных систе-
мообразующих параметров. Последую-
щее развитие системы предполагает 
объединение всех ее звеньев в единое 
динамичное целое в рамках кластер-
ной структуры. При этом должны быть 
определены уровни иерархии в рамках 
системы; распределение звеньев систе-
мы по уровням иерархии; управляю-
щие субъекты и управляемые объекты; 
основные параметры управления; ие-
рархическая субординация субъектов и 
объектов внутреннего и внешнего кон-
тура кластерной системы.

2 агрегат — на этом этапе конкрети-
зируется миссия и цель формирования 
интегрированного сана тор но-курортного 
комплекса в регионе в соответствии с 
разработанной социально-экономической 
политикой формирования ИСКК в ре-
гионе, далее дифференцируются цели 
по блокам политики на цели 2-го, 3-го и 
т.д. уровней. 

3 агрегат — формирует основные 
элементы прямого программно-целевого 
управления: стратегическое планиро-
вание, стратегическое регулирование 
и контроль за осуществлением стра-
тегического плана и стратегических 
программ. Многоцелевая направлен-
ность, различия по срокам и методам 
реализации управленческих решений 
по отдельным элементам ИСКК и си-
стеме в целом позволяют привлекать 
заинтересованных лиц к взаимодей-
ствию, координации на различных эта-
пах управления. Программно-целевое 
управление позволяет интегрировать 

объекты управления, а также их связи, 
способствуя развитию наиболее эффек-
тивных интегрированных образований 
(объединений) путем создания соответ-
ствующих условий (косвенное управле-
ние). 

4 агрегат — формирует основные 
элементы косвенного управления: эко-
номический механизм формирования 
санаторно-курортного комплекса, наце-
ленный на стратегическую перспективу, 
который должен проектироваться для 
того, чтобы в рамках системы осущест-
влялись те процессы, которые отражены 
в стратегическом плане и конкретизи-
рованы в программах; хозяйственный 
механизм проектируется в нормативно-
правовой форме, приспособленной к дан-
ному конкретному этапу формирования 
организационной системы; ситуацион-
ная коррекция хозяйственного механиз-
ма позволяет влиять на экономические 
интересы объектов и субъектов хозяй-
ствования, а также на процессы, на ко-
торые распространяется действие хозяй-
ственного механизма. 

5 агрегат — регулирующие меры 
косвенного воздействия направлены 
на следствия, косвенным образом вы-
зываемые этими мерами: появление 
принципиально важных следствий 
стратегического порядка, среднесроч-
ного порядка или значимых следствий 
на текущий сравнительно короткий пе-
риод времени. 

6 агрегат — управление формиро-
ванием интегрированных санаторно-
курортных комплексов в кластере 
требует прямого непосредственного ад-
министрирования. Характер админи-
стрирования по «контактным точкам» 
в кластере зависит от конкретных об-
стоятельств и по отношению к одним 
участникам может быть оптимальным, 
а для других совершенно недостаточ-
ным, поэтому в блоке выделены сле-
дующие элементы: прямое точечное 
администрирование, нацеленное на 
стратегические ориентиры, на осущест-
вление целей и задач определенного 
этапа развития, а также на решение 
конкретных текущих задач.

Формирование санаторно-
курортных комплексов в регионе —  



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (120) 2013

— 84 —

это процесс, объективно необходимый; 
в дальнейшем все сильнее будет про-
исходить перенос «центра тяжести» 
управления санаторно-курортными 
комплексами с государственного, ве-

домственного, общественного управле-
ния на уровень управления санаторно-
курортными комплексами как 
региональными интегрированными об-
разованиями. 
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Обеспечение экономического и со-
циального развития объекта экономи-
ки невозможно без управления про-
исходящими с ним процессами. В 
экономической литературе встречают-
ся разнообразные определения поня-
тия управления. В целом они сводятся 
к следующему. Управление — это си-
стема сознательных, целесообразных 
и планомерных воздействий субъекта 
управления на его объекты с целью со-
хранения существующего состояния 

объекта управления или его перевода 
из одного состояния в другое. 

Объектом управления может вы-
ступать отрасль, предприятие, подраз-
деление и т.д. За рубежом основным 
объектом управления является город. 
Особенно это характерно в Европе и 
Японии, что обусловливается сравни-
тельно небольшими размерами их тер-
риторий.

В нашей стране объектами управле-
ния являются все социальные институ-
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ты, организации, группы людей и от-
дельные индивидуумы, испытывающие 
управленческое воздействие, реагирую-
щие на них в своей непосредственной 
трудовой деятельности. В качестве 
объекта управления, например, может 
рассматриваться торговля как сфера 
деятельности, оптовые и розничные 
предприятия торговли, а также подраз-
деления этих предприятий.

Субъектом управления выступает 
аппарат управления отраслью, орга-
низацией, подразделением. На макро-
уровне непосредственным субъектом 
выступает государство, а присущими 
ему институтами — органы предста-
вительной, законодательной власти, 
Президент с его аппаратом и рабочие 
исполнительные органы власти — Пра-
вительство страны. По мере приватиза-
ции предприятий государство утратило 
свое непосредственное управляющее 
воздействие. В настоящее время оно 
ограничивается созданием опреде-
ленных условий, необходимых для 
функционирования предприятий, осу-
ществляя в основном косвенное регу-
лирование их деятельности. Субъект и 
объект управления в совокупности об-
разуют систему управления. 

Прогрессивное развитие экономики 
невозможно без государственного регу-
лирования. При его отсутствии вступа-
ют в действие стихийные регуляторы, 
которые разрушают сбалансирован-
ность развития путем спада производ-
ства, снижения покупательной способ-
ности спроса населения, значительного 
роста цен, безработицы и нарастания 
других негативных моментов. Вслед-
ствие этого для гармоничного развития 
экономики страны, для учета интере-
сов государства, бизнес-сообщества и 
населения, особенно социально неза-
щищенных слоев населения необходи-
мо выполнение государственными ор-
ганами регулирующей функции.

Необходимость взаимодействия 
рынка и централизованного руко-
водства доказывает практика стран с 
развитой рыночной экономикой. Ме-
ханизм взаимодействия может быть 
различным [1, c. 112]. Например, в 
США рынок реагирует через различные 

экономические рычаги (налоги, креди-
ты, инвестиции, лицензии). В Японии 
рынок регулируется государством че-
рез организацию производства, плани-
рование деятельности крупных корпо-
раций, через управление ценами. 

Во всех странах рыночной эконо-
мики механизм экономического хозяй-
ствования дополняется инструментами 
государственного регулирования, соот-
ношение которых зависит от доли го-
сударственного сектора, исторических 
особенностей и традиций, экономиче-
ского строя, характера решаемых в 
данное время задач.

Специалисты Всемирного банка от-
мечают несостоятельность стратегии 
развития, опирающейся на доминирую-
щую роль государства, и подчёркивают 
опасность другой крайности — сведе-
ния к минимуму влияния государства. 
Не может быть “чистой” рыночной или 
“чисто” плановой экономики. Всякая 
экономика является “смешанной” и об-
ладает чертами как планового, так и 
рыночного хозяйства.

В случае полного отказа от государ-
ственного вмешательства в экономиче-
ские процессы сложно обеспечить со-
гласование деятельности предприятий 
с потребностями развития экономики 
страны [2, c. 44].

Под государственным регулирова-
нием в условиях рыночной экономики 
понимается воздействие органов управ-
ления на развитие субъекта управле-
ния экономики страны, которое, ис-
пользуя методы прямого (инвестиции, 
дотации, субвенции, цены) и косвен-
ного регулирования (кредитная, амор-
тизационная, налоговая политика), 
ориентирует различные сектора эконо-
мики (государственный, частный, сме-
шанный) на использование в большей 
мере не административно-командных 
методов управления, а экономических 
регуляторов [3].

Административные инструменты 
включают в себя средства разрешения, 
запрещения, а также принуждения и 
основаны на силе государственной вла-
сти. В странах с развитой рыночной 
экономикой административные сред-
ства регулирования используются в не-
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значительных объемах. Их сфера при-
менения, как правило, ограничивается 
созданием оптимальных условий жиз-
ни социально незащищенных слоев на-
селения, охраной окружающей среды 
и т.д. Однако в условиях кризиса их 
роль может увеличиваться.

Экономические инструменты вклю-
чают в себя средства кредитно-денежной, 
бюджетной, налоговой, таможенной по-
литики и др. Кредитно-денежное ре-
гулирование осуществляется государ-
ством при ведущей роли Центрального 
банка. Основными способами денежно-
кредитной политики выступают регули-
рование учетной ставки, установление и 
изменение размеров минимальных ре-
зервов, которые финансово-кредитные 
институты страны обязаны хранить в 
Центральном банке, операции государ-
ственных учреждений на рынке ценных 
бумаг, такие, как эмиссия государствен-
ных обязательств, торговля ими и пога-
шение. 

Прямое государственное хозяй-
ственное регулирование осуществля-
ется средствами бюджетной политики 
через формирование доходной, а глав-
ное расходной части государственного 
бюджета различных уровней. Направ-
ления расходования денежных средств 
государством во многом определяются 
стратегическими целями развития, вы-
двигаемыми государством, приоритет-
ными задачами развития экономики 
страны.

Существенным способом привлече-
ния финансовых ресурсов для возмеще-
ния государственных расходов высту-
пает система налогообложения. Налоги 
активно используются для управления 
деятельностью субъектов хозяйства и 
стабилизации социальной напряжен-
ности общества. В первую очередь, 
интерес представляет регулирующая 
роль налогов. государственное регули-
рование с помощью налогов зависит от 
выбора налоговой системы, уровня на-
логовых ставок, а также видов и раз-
меров налоговых льгот. 

Одним из приоритетных направле-
ний развития экономической деятель-
ности страны выступает увеличение 
налоговых доходов государственного 

бюджета и сокращение зависимости 
от нефтегазовых доходов государства, 
поэтому реформированию налоговой 
системы уделяется значительное вни-
мание. С одной стороны, поступление 
налогов должно быть достаточным для 
реализации задач государства, с другой 
стороны размеры налогов не должны 
сдерживать развитие предпринима-
тельства (особенно малого), являюще-
гося основным источником налоговых 
доходов государственного бюджета.

Таможенная политика подразумева-
ет осуществление различных мер, как 
экономических, правовых, так и дру-
гих, направленных на обеспечение эко-
номического развития и национальной 
безопасности страны. государственное 
регулирование объема, структуры и 
соотношения импорта и экспорта то-
варов — мера необходимая. От того, 
как оно построено, во многом зависит 
степень развития экономики страны. 
Путем установления таможенных по-
шлин, налогов, запретов и ограниче-
ний на ввозимые и вывозимые товары 
государство управляет размером внеш-
неторгового оборота страны, оказывает 
влияние на динамику развития отече-
ственных предприятий на внутреннем 
и внешнем рынках. 

Осуществляя постоянный контроль 
за потоком товаров через таможенную 
границу, государство стремится обезопа-
сить свои собственные интересы, интере-
сы организаций и жителей страны. 

В целом система государственно-
го регулирования представляет собой 
не только методы воздействия, но и 
организационные структуры, право-
вые документы, а также процедуры их 
рассмотрения, принятия и контроля, 
то есть те элементы, которые создают 
условия для осуществления процесса 
регулирования экономики страны. 

Мировой опыт показывает, что чем 
больше страна отстает в своем эконо-
мическом развитии, тем больше хо-
зяйственных функций берет на себя 
государство. Рыночная экономика без 
вмешательства основного регулятора 
— государства не может решить мно-
гих проблем: обеспечение социаль-
ной защиты населения, проведение  



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (120) 2013

— 88 —

фундаментальных научных исследова-
ний и т.д. государственное регулирова-
ние экономики должно способствовать 
уравновешиванию взаимных интересов, 
то есть, с одной стороны, обеспечить 
экономический рост, используя рыноч-
ные механизмы, а с другой, — достичь 
справедливости в распределении дохо-
дов и ресурсов [4, c. 95].

В систему государственного регули-
рования экономики включается регу-
лирование территориального развития. 
Под ним следует понимать специфи-
ческое воздействие межгосударствен-
ных, государственных и местных орга-
нов управления на развитие конкретных 
территорий через финансирование целе-
вых программ, льготное кредитование и 
налогообложение, а также стимулирова-
ние регионального развития путем ис-
пользования специальных бюджетных 
и внебюджетных фондов, заключения 
межгосударственных договоров для до-
стижения конкретных социальных це-
лей и приоритетов [5, c. 14].

Одной из форм хозяйственного ре-
гулирования является государственное 
управление на основе экономических 
программ, направленное на обеспече-
ние сбалансированного развития эконо-
мики региона, выработку ориентиров 
для развития государственного и част-
ного секторов. Региональное целевое 
программирование является инстру-
ментом прямого государственного воз-
действия на рыночную экономику той 
или иной территории.

Целевые региональные программы 
призваны выполнять в настоящее вре-
мя новую роль как наиболее активный 
метод регулирования рыночной эконо-
мики, интеграции государственных, 
коллективных и индивидуальных ин-
тересов и отношений, мобилизации 
усилий для осуществления крупных 
экономических проектов, проведения 
успешной региональной политики го-
сударства. 

Территориальную целевую програм-
му можно определить как способ до-
стижения поставленной государством 
цели производственного, социально-
экономического, организационного-
управленческого характера. В настоящее 

время существенная часть территориаль-
ных целевых программ носит социально-
экономический характер. 

В ходе территориального програм-
мирования реализуются системно-
увязанные мероприятия, сгруппи-
рованные по конкретным ресурсам, 
срокам, исполнителям, осуществление 
которых ставит задачей совершенство-
вание внутритерриториальной коопера-
ции труда, эффективное использование 
научно-технического и производствен-
ного потенциала, материальных, тру-
довых, природных и других местных 
ресурсов, изменение неблагоприятно 
сложившихся пропорций, ликвидацию 
узких мест в социально-экономическом 
развитии региона.

В 2013 г. в России утверждено и 
реализуется 49 федеральных целевых 
программ. На территории Краснодарско-
го края действует более 50 долгосроч-
ных краевых целевых программ общим 
объемом бюджетных ассигнований из 
краевого бюджета 39,9 млрд. руб. Наи-
более внушительные из них по объему 
финансирования долгосрочная краевая 
целевая программа «Развитие образова-
ния в Краснодарском крае на 2011–2015 
годы», «Дети Кубани» на 2009–2013 
годы, «Обеспечение строительства олим-
пийских объектов и развития города 
Сочи как горноклиматического и баль-
неологического курорта» и др. [6].

Если совсем недавно целевые про-
граммы реализовывались в условиях 
хаотичности, заведомой необеспечен-
ности ресурсами, что делало их нере-
зультативными и далекими от смысла 
и принципов государственного регули-
рования территориального развития, 
то в настоящее время эти проблемы 
ушли в прошлое. Вместе с тем, появи-
лись новые: недостаточная обоснован-
ность программ, нецелевое использова-
ние бюджетных средств, что снижает 
эффективность их использования.

Важнейшим инструментом государ-
ственного регулирования экономики 
выступает стратегическое планирова-
ние.

Основным смыслом стратегического 
планирования является разработка и ре-
ализация стратегии. Слово «стратегия»  
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произошло от греческого термина 
«strategos», означающего «искусство 
генерала». Среди ученых нет единого 
мнения по определению стратегии. По 
С.И. Ожегову, стратегия — это «искус-
ство планирования руководства, осно-
ванное на правильных и далеко иду-
щих прогнозах». По Л.Водчаку и О. 
Водчаковой, стратегия — «это общее 
направление, на котором следует ис-
кать пути достижения целей». Шам-
халов И.Р. определяет стратегию как 
«генеральный курс действий, общую 
концепцию деятельности организа-
ций». Более широкое определение дает 
Р. Фишер: «Стратегия — это всеобъем-
лющая ориентация планов и действий, 
которая устанавливает критическое на-
правление и управляет распределением 
ресурсов организации». Обобщив все 
определения, можно определить стра-
тегию как основные направления дол-
госрочного развития объекта управле-
ния, в которых оптимальным образом 
сочетаются его цели и возможности.

Таким образом, стратегическое 
планирование состоит в разработке 
варианта желаемого будущего и на-
хождения путей более эффективного 
приближения к нему. С его помощью 
обеспечивается согласованная целена-
правленность функционирования всех 
звеньев хозяйственной системы обще-
ства. Для экономики России в услови-
ях перехода к рынку государственное 
стратегическое планирование особенно 
актуально.

Политика стратегического развития 
государства неоднородна по отношению 
к отдельным регионам. Это обусловле-
но существенными различиями регио-
нов в области структуры хозяйства, 
обеспеченности ресурсами, достигну-
того уровня развития различных сфер 
экономики, условий вхождения в ры-
ночную экономику, темпов трансфор-
мации форм собственности и т.д. 

В настоящее время расширены 
полномочия регионов и увеличена их 
самостоятельность. На регионы воз-
ложена большая часть ответственно-
сти за результативность регионального 
экономического развития. Уровень их 
социально-экономического развития 

определяется как объективно суще-
ствующими факторами, такими, как 
положение региона в общественном 
разделении труда, географическое по-
ложение, макроэкономические усло-
вия, отраслевая структура, имеющиеся 
природные ресурсы, так и субъектив-
ными факторами, важнейшими из ко-
торых являются методы регионального 
управления. 

Проводимые в нашей стране эконо-
мические реформы выявили тот факт, 
что регионы, которые применяют ак-
тивные методы управления своим раз-
витием, в меньшей мере подвергаются 
негативным кризисным явлениям. В 
условиях выхода из кризиса относи-
тельное преимущество имели те регио-
ны, которые использовали современ-
ные инструменты управления своим 
развитием.

Для российской экономики харак-
терны тенденции современного эконо-
мического развития, существующие за 
рубежом: опережающее развитие сферы 
услуг, рост инновационных разработок 
в производственной деятельности, раз-
витие сетевых форм организации, по-
явление нетрадиционных направлений 
социально-экономического роста, гло-
бализация. В этих условиях все более 
актуальным становится поиск новых 
путей и решающих факторов регио-
нального развития.

Социально-экономическое раз-
витие региона как функция органов 
власти региона особенно актуально 
во время выхода из кризиса. Если ре-
гиональная администрация активно 
воздействует на процессы экономиче-
ского развития, используя имеющие-
ся местные преимущества и создавая 
новые, то отрицательные последствия 
кризиса будут сведены к минимуму. 
Зачастую региональные органы управ-
ления не прогнозируют степень веро-
ятности возникновения критических 
ситуаций, связанных в том числе с 
кризисами, имеющими мировой (миро-
вой финансово-экономический кризис) 
или местный масштаб (климатические 
катаклизмы и др.), и действуют в экс-
тренной ситуации. Это влечет за собой 
значительные потери в экономической 
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составляющей региона, а также мо-
жет привести к человеческим жертвам. 
Примером может являться непродуман-
ная политика экстренного оповещения 
населения в случае наводнений, земле-
трясений и т.д.

Таким образом, стратегические во-
просы социально-экономического раз-
вития регионов зачастую отодвигаются 
на задний план. Преодоление кризиса 
в любой сфере жизни региона напря-
мую связано с уровнем экономической 
активности. Вместе с тем, эффективное 
развитие регионов не возможно без про-
думанной инновационной, инвестицион-
ной политики, которая является частью 
стратегического развития региона. 

Уровень социального развития во 
многом определяется ресурсными воз-
можностями региона, которые также 
зависят от степени экономического раз-
вития и других факторов. Повышая 
темп и динамику экономического раз-
вития, можно осуществить те или иные 
социальные реформы в жизни местного 
сообщества и поднять уровень благо-
состояния населения, который в итоге 
определяет степень успеха той или иной 
социально-экономической политики.

Прогрессивное развитие регионов 
предусматривает единение населения, 
власти и капитала. Как правило, это 
единство подразумевает выполнение те-
кущих функций регионального управле-
ния: функционирование учреждений об-
разования, медицинского обслуживания, 
состояние дорог, жилого фонда и инже-
нерной инфраструктуры по снабжению 
электроэнергией, водой и теплом. При 
этом вопросы стратегического харак-
тера, касающиеся развития региона в 
долгосрочной перспективе и требующие 
значительных финансовых вложений, 
отодвигаются на второй план.

Уровень развития жилищного сек-
тора, дорог, связи, сферы услуг, сте-
пень доступности офисных помещений, 
уровень преступности и обеспеченность 

города квалифицированными кадрами 
и др. определяет имеющийся потенци-
ал развития региона, способность ин-
фраструктуры региона принять новые 
и расширять имеющиеся виды бизнеса 
и новых людей, быстро и эффективно 
приспособиться к новым условиям.

Совсем недавно традиционные фак-
торы, способствующие развитию как 
стран, так и регионов (богатая ресурс-
ная база, изобилие дешевого труда) 
все в меньшей степени сказываются 
на объемах инвестиций, в то же вре-
мя более действенными стали новые 
факторы: развитая социальная и эко-
номическая инфраструктура, компе-
тентная государственная бюрократия, 
сильная образовательная система, 
устойчивая политика макроэкономи-
ческого развития.

Эти факторы действуют и в регио-
нах России, поэтому на данном этапе 
экономического развития страны сле-
дует исходить из нового положения, 
согласно которому главным фактором 
экономического развития региона, го-
рода или других населенных пунктов 
является творчество людей, человек но-
вого типа, а основным ресурсом стано-
вятся человеческие знания [7, с. 520].

Таким образом, перспективы разви-
тия регионов в настоящее время опреде-
ляются как наличием исходных преи-
муществ (географическое положение, 
климатические условия, территориаль-
ная протяженность, наличие природных 
ископаемых и др.), так и уровнем управ-
ления их социально-экономическим 
развитием. Существенное место в ре-
гиональной политике отводится про-
грессивным методам управления, в том 
числе целевым государственным про-
граммам, стратегическому управлению 
и др. Степень развития регионов во 
многом зависит от кадрового потенциа-
ла региональных администраций, их 
квалификационного уровня, интеллек-
туального потенциала.
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Создание необходимых и благо-
приятных условий для интенсифика-
ции экономического роста, повышения 
качества жизни населения являет-
ся одной из основных задач, которые 
стоят перед современным обществом. 
Выполнение поставленной задачи воз-

можно путем привлечения инвестиций  
в реальный сектор экономики. 

Выбирая регион для вложения 
своих средств, инвестор руководству-
ется определенными характеристика-
ми, основными из которых являются 
инвестиционный потенциал и уровень 



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (120) 2013

— 93 —

инвестиционного риска, взаимосвязь 
которых и определяет инвестиционную 
привлекательность региона. 

Задачами оценки инвестиционной 
привлекательности региона являются 
[1]:

— определение социально-экономи-
ческого развития региона иопределе-
ние факторов сглаживания различий 
в социально-экономическом развитии 
регионов РФ;

— установление влияния инвести-
ционной привлекательности на приток 
инвестиций;

— разработка путей, направлен-
ных на урегулирование инвестицион-
ной привлекательности регионов на фе-
деральном уровне.

Целью данной статьи является ана-
лиз существующих методов оценки ин-
вестиционной привлекательности ре-
гионов, получивших распространение в 
Российской Федерации. 

Так как в Российской Федерации 
законодательством не определены мето-
дические указания по оценке инвести-
ционной привлекательности регионов, 
в последнее время все чаще появляют-
ся различные методики расчета пока-
зателей инвестиционной привлекатель-
ности.

В рамках существующих подходов 
к оценке инвестиционной привлека-
тельности регионов можно выделить 
ряд методов, используемых для диа-
гностики условий и факторов, оказы-
вающих влияние на развитие субъек-
тов РФ. Их также можно подразделить 
на три большие группы: экономико-
математические методы, методы фак-
торного анализа и методы экспертных 
оценок.

В 60-е годы ХХ века в области 
оценки эффективности капиталов-
ложений преобладали экономико-
математические методы. В эту группу 
методов входят: корреляционный и 
дисперсионный анализы, методы опти-
мизации и математического моделиро-
вания, различные методы межотрасле-
вого баланса. В настоящее время они 
применяются в комплексе с качествен-
ными методами, речь о которых пойдет 
ниже.

Факторный анализ необходим, ког-
да исследователь имеет дело с огромным 
числом различного рода показателей. 
Суть метода заключается в составле-
нии укрупнённых групп, состоящих из 
близких по смыслу показателей и на-
зываемых факторами. Дальнейшая ра-
бота ведётся не с каждым показателем 
в отдельности, а с укрупнённой груп-
пой — фактором.

На современном этапе одним из 
наиболее распространенных является 
метод экспертных оценок. главное его 
преимущество перед другими метода-
ми заключается в том, что эксперт мо-
жет пользоваться не только информа-
цией, основанной на статистических 
временных показателях, но и нерегу-
лярной, разовой информацией сугубо 
качественного характера. Оценка инве-
стиционной привлекательности регио-
на в данном случае предполагает раз-
носторонний анализ, основанный как 
на установлении количественных ха-
рактеристик изучаемого субъекта, так 
и на аргументированных суждениях 
руководителей и специалистов, знако-
мых с состоянием дел и перспективами 
его развития. Принцип метода заклю-
чается в следующем: отрасли сначала 
анализируются пофакторно. Затем по 
каждому фактору даётся обоснование 
базы сравнения (выводят среднюю ве-
личину, или наиболее часто встречаю-
щиеся в совокупности, или срединное 
значение), её принимают за единицу. 
Остальные значения также перево-
дят в коэффициенты в зависимости от 
конкретного значения и нормативной 
величины. Сложность данного метода 
анализа заключается в субъективизме 
установления критериальных норма-
тивных индикаторов и взвешенности 
весов по факторам.

Методики факторного анализа и 
экспертных оценок позволяют ранжи-
ровать регионы, т.е. объединять регио-
ны в группы со сходными условиями 
инвестиционной деятельности. В ре-
зультате этой процедуры составляется 
рейтинг, то есть ряд линейных объек-
тов, в котором по сочетанию выбран-
ных признаков регионы располагаются 
на равном расстоянии друг от друга. 



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (120) 2013

— 94 —

Каждому из них присваивается номер 
(ранг), соответствующий его месту в 
общем ряду. Наиболее предпочтитель-
ному объекту обычно присваивается 
первый ранг.

На основе рейтингов и абсолютных 
значений показателей осуществляется 
группировка регионов. В этом случае 
каждый регион относится к определен-
ному классу (типу) объектов, выделен-
ному экспертами по сочетанию условий 
инвестирования и уровню предпочти-
тельности для инвесторов. Таким об-
разом, решение об осуществлении ин-
вестиционной деятельности в том или 
ином регионе принимается инвестором, 
исходя из присвоенного региону рей-
тинга инвестиционной привлекатель-
ности. На сегодняшний день это самый 
популярный способ принятия реше-
ния.

Общий анализ существующих ме-
тодик выявляет присущие им как по-
ложительные, так и отрицательные 
стороны. Так, например, методика экс-
пертной оценки инвестиционной при-
влекательности регионов учитывает 
как количественные показатели, ока-
зывающие воздействие на инвестици-
онный климат (социальные, полити-
ческие, экономические, природные и 
т.д.), так и качественные (отношение 
к иностранным предпринимателям, 
степень доверия населения к регио-
нальным властям и т.д.), хотя в боль-
шинстве случаев предпочтение все же 
отдается анализу количественных по-
казателей регионального развития. 
Привлечение к анализу опытных экс-
пертов также определяет достоверность 
полученных результатов. Ранжирова-
ние регионов с помощью факторного 
метода проводится с использованием 
статистических данных, отражающих 
ситуацию в регионе. Кроме того, фак-
торный метод предполагает учет взаи-
модействия многих факторов-ресурсов, 
дифференцированный подход к раз-
личным уровням экономики, регионам 
при определении их инвестиционной 
привлекательности.

В то же время существует целый 
ряд методологических упущений, кото-
рые снижают эффективность разрабо-

танных методов оценки инвестицион-
ной привлекательности. Так, например, 
величина получаемого ранга не дает 
возможности определить реальную дис-
танцию между участниками рейтинга. 
Это объясняется тем, что регионы, за-
нимающие, предположим, 29-е и 30-е 
места, могут иметь разницу по вели-
чине признака, положенного в основу 
группировки, и 0,1%, и 10,0%.

Кроме того, оценки экспертов субъ-
ективны: на них оказывают влияние 
разнообразные факторы, что приводит 
к различиям в интерпретации одних и 
тех же экономических индикаторов и 
явлений. Другими словами, в зависимо-
сти от присвоенного экспертами весово-
го коэффициента тот или иной блок по-
казателей становится более или менее 
важным по сравнению с остальными 
(например, при оценке инвестиционной 
привлекательности региона показатели 
эффективности регионального произ-
водства будут превалировать над по-
казателями природно-климатических 
условий). Для получения более точного 
результата в этом случае могут исполь-
зоваться два способа: вариант равной 
компетенции и вариант самооценки, 
когда эксперт по каждому вопросу оце-
нивает свою компетенцию. Во втором 
случае выводы и оценки каждого экс-
перта при составлении коллективного 
мнения взвешиваются по коэффициен-
там компетентности, указанным ими 
[2, с. 42].

Далее, опубликованные обобщен-
ные рейтинги не дают представления 
о системе статистических индикато-
ров, на основе которых формируются 
итоговые оценки. При этом не стоит 
забывать о том, что одной из наиболее 
проблематичных сторон региональной 
статистики является ее весьма невысо-
кая оперативность, объясняемая раз-
личными возможностями комитетов 
государственной статистики тех или 
иных регионов в сборе, группировке и 
анализе статистической информации. 
Это, в свою очередь, не позволяет про-
верить объективность результатов рей-
тинга.

Еще одним существенным недо-
статком имеющихся методик оценки 
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инвестиционной привлекательности 
регионов является анализ преимуще-
ственно макроэкономических аспектов 
в ущерб аспектам микроэкономиче-
ского уровня. Возможно, это является 
следствием попытки перенять зару-
бежный опыт оценки инвестиционного 
климата. Как правило, в зарубежных 
странах оценку инвестиционного кли-
мата осуществляют применительно к 
макроэкономической сфере. Специаль-
ные консалтинговые фирмы, экспер-
ты банков, журналов и газет проводят 
анализ по разному количеству стран (от 
15 до 178) в зависимости от интересов 
читателей, заказчиков и пр. При этом 
число учитываемых показателей коле-
блется от 9 (в журнале «Euromoney») 
до 381 — в работах Швейцарского ин-
ститута развития менеджмента.

Что касается системы показателей, 
используемой российскими методика-
ми, то здесь существуют определен-
ные противоречия. С одной стороны, 
несмотря на то, что методы разрабо-
таны с применением положений тео-
рии систем, а именно принципов не-
обходимого разнообразия элементов, 
минимальной достаточности и их це-
левой ориентации, не дают полного и 
всестороннего представления о регио-
не. С другой стороны, в частности для 
качественного анализа применяются 
такие трудно оцениваемые факторы, 
как отношение населения к пересмо-
тру итогов приватизации, отношение 
работников региональных органов к 
предпринимательству; отношение насе-
ления к отечественным и иностранным 
предпринимателям; потенциал модер-
низации транспортной системы, отно-
шение региональных властей к ино-
странным инвесторам и т.п. На наш 
взгляд, эти факторы необходимо ис-
ключить из анализа.

Большинство существующих ме-
тодов оценки инвестиционной при-
влекательности регионов, как нам 
кажется, недостаточно учитывают су-
ществующие отраслевые возможности 
региона (например, долю отрасли в 
добавленной стоимости региона, долю 
инвестиционно-активных предприя-
тий в отрасли и др.). Это приводит к 

односторонней оценке инвестиционной 
привлекательности субъектов РФ, а 
ведь отраслевая специфика также явно 
определяет общую инвестиционную 
привлекательность региона.

Вообще нужно сказать, что анализ 
подходов и методов оценки инвести-
ционной привлекательности отраслей 
представляется несколько затрудни-
тельным, поскольку эти методики не-
многочисленны и стоят особняком [3]. 

Их исследование позволяет, наряду 
с их достоинствами (использование ко-
личественных и качественных факто-
ров, а также показателей, широко при-
меняемых в статистической практике), 
выявить определенные проблемы, ха-
рактерные для этой группы методов. 
Прежде всего, это проблема формали-
зации или количественного выражения 
результатов оценки. Любая оценка по 
определению должна в конечном ито-
ге выражаться в числовом выражении 
(цифрах, баллах, рейтинговых табли-
цах и т.п.), иначе смысл этой оценки 
будет равен нулю. Чтобы проводить 
сравнение, нужны определенные, коли-
чественно выраженные критерии, уни-
фицированные для всех отраслей. При 
этом следует выбрать такой круг пока-
зателей, которые в силу своей специфи-
ки будут отличаться либо достаточным 
постоянством, либо постоянной тенден-
цией к изменению.

Следует также отметить, что не-
которые методики оценки инвести-
ционной привлекательности отрас-
лей сравнивают регионы по динамике 
объемов капиталовложений, объясняя 
это тем, что более высокая капитало-
ёмкость (иначе — платежеспособный 
спрос на инвестиции) автоматически 
означает и более высокую инвести-
ционную привлекательность отрасли 
(так называемый метод «следования 
за лидером»). В основе этих методик 
лежит сопоставление инвестиционной 
привлекательности территорий без со-
поставления конкретных отраслей, 
предприятия которых расположены на 
территории последних [4]. Считается, 
что это несколько неверно, поскольку 
концентрация в различных территори-
ях производств с неодинаковой капи-
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талоёмкостью довольно существенно 
искажает их воздействие на итоговый 
показатель сравнительной инвести-
ционной привлекательности. Так, на-
пример, территория с преобладанием 
топливной промышленности всегда 
будет казаться с этой точки зрения бо-
лее предпочтительной, чем территория 
с преобладанием, например, пищевой 
промышленности, даже если основной 
частью топливной промышленности 
будет вполне бесперспективная добыча 
угля, а основной частью пищевой про-
мышленности — выпуск популярных 
полуфабрикатов.

Важно учитывать, что отраслевая 
дифференциация регионов на порядок 
меньше территориальной. Попытка 
сравнения регионов в зависимости от 
динамики объемов капиталовложений 
неминуемо создаст иллюзию высокой 
инвестиционной привлекательности 
неразвитых территорий, даже мини-
мальные разовые капиталовложения в 
которые, осуществлённые в последнее 
время, в десятки раз превышают тра-
диционный уровень инвестирования в 
них. Поэтому, как нам кажется, сопо-
ставление инвестиционной привлека-
тельности отраслей должно опираться 
только на показатели динамики капи-
таловложений без учёта показателей 
их объёма.

Наибольшее распространение по-
лучил подход, определяющий инвести-
ционную привлекательность как сово-
купность общественно-политических, 
природно-хозяйственных и психоло-
гических характеристик. В данном 
направлении методика оценки осу-
ществляется с использованием инте-
грального показателя надежности ин-
вестиционного климата, для оценки 
которого формируется определенная 
совокупность частных показателей. 
Интегральный показатель (К) оценки 
состояния инвестиционного климата 
рассчитывается как средневзвешенная 
арифметическая величина значений 
частных показателей:
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 — частные показатели, 

а именно: финансовые, экономические, 
политические;
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1
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 , … l

n
 — веса частных показа-

телей.
Значение К находится в интерва-

ле от 0 до 10. Чем выше значение ин-
тегрального показателя надежности 
инвестиционного климата, тем более 
благоприятным климатом обладает ре-
гион. Данная методика имеет свои не-
достатки, заключающиеся в размыто-
сти оценки составляющих показателей 
и неоднозначности оцениваемых харак-
теристик.

В исследованиях экономических 
журналов (например, в «Эксперте») ча-
сто применяется свод по сумме мест, 
занимаемых регионом по определен-
ным показателям. В результате такого 
свода определяется рейтинговое место 
региона в ряду других. Недостатком 
данной методики для инвестора явля-
ется отсутствие видимости, насколько 
один регион привлекательнее другого, 
насколько один регион рискованнее 
другого, так как различия между реги-
онами, занимающими последователь-
ные порядковые номера, могут быть 
как незначительные, так и весьма ощу-
тимые.

Широкое распространение получил 
подход, оценивающий инвестиционную 
привлекательность региона на основе 
инвестиционного потенциала и опреде-
ленных типов риска: экономического, 
финансового, политического, социаль-
ного, экологического, законодательно-
го. В данной методике интегральные 
показатели потенциала и риска рас-
считываются как средневзвешенная 
сумма показателей частных значений, 
то есть каждому показателю присваи-
вается свой коэффициент значимости. 
Первоначально при расчете интеграль-
ной характеристики инвестиционного 
климата региона все статистические 
показатели объединяются в группы на 
основе корреляционно-регрессионного 
анализа. В каждой из групп опреде-
ляются наиболее главные показатели, 
рассчитываются средневзвешенные 
агрегированные показатели. В данном 
подходе все показатели приводятся к 
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единому виду: доля в соответствующем 
виде общегосударственного потенциала 
и относительное отклонение от средне-
государственного уровня риска.

Полученная в результате расчетов 
интегральная оценка инвестиционного 
климата региона способствует опреде-
лению интегрального рейтинга регио-
на, рассчитываемого как средневзве-
шенная по экспертным весам величина 
из значений места региона по составля-
ющим интегрального рейтинга.

Однако в данной методике тоже 
есть свои недостатки. Использование 
экспертных оценок может вызвать вы-
сокую вероятность неточности оценки 
инвестиционного климата. Преимуще-
ством данного подхода является всесто-
роннее рассмотрение инвестиционного 
климата, минимально необходимый 
набор статистических показателей.

Еще одной, на наш взгляд, более 
приемлемой методикой оценки инве-
стиционной привлекательности может 
быть модель, включающая экономиче-
скую и рисковую составляющие:
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где К — показатель инвестиционной 
привлекательности региона, в долях 
единицы;
k

1
 — экономическая составляющая, в 

долях единицы;
k

2
 — рисковая составляющая, в долях 

единицы.
Экономическая составляющая пред-

ставляет отношение прибыли от инве-
стиций к вложенным средствам:
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где ВРП — валовой региональный 

продукт;
Д — дефицит бюджета, в долях едини-
цы (отношение дефицита госбюджета  
к ВРП);
Т — средняя ставка налогообложения;
И — объем инвестиций.

Рисковая составляющая необхо-
дима для оценки уровня совокупного 
риска, рассчитывается по следующей 
формуле:
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где n — число показателей;
pi — характеристика показателя;
ji — вес показателя.

На инвестиционную привлекатель-
ность оказывает влияние огромное 
количество факторов: политический, 
производственный, ресурсно-сырьевой, 
инновационный, социальный, кадро-
вый, финансовый, инфраструктурный, 
инвестиционный, потребительский, 
экологический. Каждый фактор вклю-
чает в себя набор показателей, опреде-
ляющих воздействие на инвестицион-
ную привлекательность. 

Данная методика включает в себя 
как качественные, так и количествен-
ные показатели. Совокупность количе-
ственных показателей ранжируется по 
степени влияния на показатель объема 
инвестиций в основной капитал, харак-
теризующий инвестиционную актив-
ность в регионе, выявляются наиболее 
значимые показатели для расчета ри-
ской составляющей. Взаимосвязь меж-
ду объемом инвестиций и показателя-
ми инвестиционной привлекательности 
определяется с помощью корреляцион-
ного анализа. 

Для сравнения количественных и 
качественных показателей и использо-
вания их в дальнейших расчетах при-
меняется балльная шкала, в соответ-
ствии с которой каждому показателю 
на основе метода приоритетов присваи-
вается свой весовой коэффициент.

Регионы в зависимости от значения 
показателя инвестиционной привлека-
тельности классифицируются следую-
щим образом:

К> 0,4 — высокая инвестиционная 
привлекательность;

0,2 <K< 0,4 — инвестиционная 
привлекательность выше среднего;

0,1 <K< 0,2 — средняя инвестици-
онная привлекательность;

0,05 <K< 0,1 — инвестиционная 
привлекательность ниже среднего;

K< 0,05 — низкая инвестиционная 
привлекательность. 

Преимуществом данной методики 
является возможность сравнения ин-
вестиционной привлекательности раз-
ных регионов страны. Ее применение 
позволяет по усмотрению аналитика  



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (120) 2013

— 98 —

изменять количество рассматриваемых 
параметров.

Проведенный анализ методик оцен-
ки инвестиционной привлекательно-
сти показывает, что применяемые в 
настоящее время подходы не позволя-
ют учесть ряд существенных рисков, 
а также ряд значимых для отдельных 
регионов составляющих потенциала, 
что не позволяет использовать указан-
ные методики в целях формирования 
рационального комплекса мер регио-
нального воздействия в данной сфере, 
что не способствует обеспечению устой-
чивого развития регионов. Таким об-
разом, для обеспечения эффективности 
регионального менеджмента инвести-
ционной привлекательности необхо-
димо скорректировать существующие 
методики с учетом потребностей мезоу-
ровневого управления. Исследование 
используемых в современной россий-
ской практике диагностических систем 
оценки инвестиционной привлекатель-
ности показало, что в наибольшей 
степени потребностям регионального 
менеджмента соответствует методика 
рейтингового агентства «Эксперт РА», 
на основе которой должна быть сфор-
мирована методика определения ин-

вестиционной привлекательности ме-
зоуровневой социально-экономической 
системы при применении ее в процес-
сах регионального менеджмента.

На основе результатов опроса пред-
ставителей органов регионального 
управления, мезоуровневого бизнес-
сообщества и домохозяйств, проведен-
ного по методу Дельфи, было выявлено, 
что структура приоритетных направле-
ний регионального воздействия в части 
составляющих инвестиционного риска 
определяется входящими в методику 
оценки Эксперт РА законодательным, 
социальным, экономическим, финан-
совым и управленческим рисками, а 
также коррупционно-криминальным, 
организационным и риском устойчиво-
го развития; а в части субпотенциалов 
инвестиционного потенциала опреде-
ляется входящими в модифицируемую 
методику трудовым, потребительским, 
производственным, финансовым, ин-
ституциональным, инфраструктурным, 
а также научно-инновационным, при-
родным и предпринимательским субпо-
тенциалами. 

Определенные экспертами удельные 
веса значимости указанных элементов 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Элементы модифицированной методики оценки инвестиционной 

привлекательности региона и удельные веса их значимости

№
Субпотенциал  

инвестиционного  
потенциала

Удельный 
вес  

значимости

Элемент инвести-
ционного риска

Удельный 
вес  

значимости
1 Трудовой 0,2 Законодательный 0,05
2 Потребительский 0,1 Социальный 0,15
3 Производственный 0,05 Политический 0,1
4 Финансовый 0,05 Экономический 0,1
5 Институциональный 0,1 Финансовый 0,05
6 Научно-инновационный 0,15 Управленческий 0,1

7 Инфраструктурный 0,15
Коррупционно-
криминальный

0,15

8 Природный 0,05 Организационный 0,1
9 Предпринимательский 0,15 Устойчивого развития 0,2

Полученные в соответствии с пред-
ставленным поэлементным составом 
оценки инвестиционного потенциала и 
инвестиционного риска региона позво-
ляют определить положение последне-
го в матрице инвестиционный потен-

циал — инвестиционный риск. При 
этом сохраняется принятое в методике 
Эксперт РА ранжирование по уровню 
инвестиционного потенциала (низкий, 
незначительный, пониженный, сред-
ний, высокий и максимальный уровни) 
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и инвестиционного риска (экстремаль-
ный, высокий, умеренный и минималь-
ный уровни). Данный подход позволит 
повысить точность определения струк-
туры необходимых для обеспечения 
роста инвестиционной привлекатель-
ности структуры управляющих воздей-
ствий регионального менеджмента на 
освоение мезоуровневого потенциала и 
снижение рисков развития.

Исходя из вышесказанного, мож-
но сделать вывод о том, что необхо-
дима разработка нового, комплекс-
ного метода оценки инвестиционной 
привлекательности субъектов РФ, 
который бы учитывал все факторы и 
условия регионального развития (чи-

сто территориальные и отраслевые)  
и основывался бы на уже существую-
щих методах. При этом очень важным 
моментом здесь является определение 
инвестиционной привлекательности ре-
гиона как целостной системы с точки 
зрения каждого конкретного инвесто-
ра. Так как разные инвесторы исполь-
зуют различные пути для достижения 
своей главной цели — получения ко-
нечной прибыли от инвестирования, 
соответственно и инвестиционную 
привлекательность региона они будут 
оценивать именно со своих позиций.  
То, что является привлекательным для 
одного инвестора, может стать факто-
ром риска для другого.
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На современном этапе развития ре-
гиональной экономики России актуа-
лизируется поиск новых направлений 
ее диверсификации, выхода за преде-
лы узкого и кризисогенного топливно-
энергетического коридора, в котором 
был локализован эволюционный про-
цесс на мезо-уровне организации эко-
номических отношений. В данном 
отношении востребованы ресурсы двоя-
кого рода: 

— ресурсы сервисной экономики; 
— ресурсы сетевой организации 

воспроизводственного процесса. 
Оценим некоторые возможности 

реализации указанных ресурсов во 
внутренней среде региональных эконо-
мических систем современной России. 
Быстрый рост сферы услуг в регио-
нальной экономике России начался в 
90-е годы. При этом к основным объ-
ективным факторам, обеспечившим 
инвестиционную и трудовую привлека-

тельность сферы услуг на мезо-уровне, 
можно отнести следующие: 

— для оказания услуг необходим 
небольшой стартовый капитал (образо-
вательные, консалтинговые, интеллек-
туальные услуги); 

— в силу неразвитости конкурен-
ции даже минимальные вложения в 
данную сферу позволяют получать 
сверхприбыль; выделим в данном от-
ношении так называемые продвинутые 
услуги, к которым в современной Рос-
сии в первую очередь относятся комму-
никационные и финансовые услуги [1]. 

Для сектора продвинутых услуг 
характерна виртуализация склады-
вающихся здесь отношений, то есть 
продуцирование многочисленных от-
раженных форм, которые «заряжены» 
информацией и обладают определенной 
информационной емкостью [2]. Извест-
но, что информация является продук-
тивной и ценной для воспроизводства 
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только тогда, когда встроена в струк-
туру воспроизводственного процесса и 
опосредствована товарно-денежными 
отношениями. Подобное ограничение 
существенно и для развития вирту-
альной экономики, поскольку она при 
всей своей «отстраненности» от матери-
ального все равно сводится к реально 
предоставляемым товарам и услугам, 
удовлетворяющим различные мотивы 
и потребности клиентов. Данное поло-
жение получило дополнительную вери-
фикацию в условиях глобального кри-
зиса 2008–2009 гг., когда избыточное 
развитие виртуальных финансовых и 
иных отношений обеспечило формиро-
вание рыночного «пузыря».

Выделим ряд характеристик вирту-
альных услуг, которые обладают высо-
кой значимостью для решения постав-
ленной нами научной задачи: 

— виртуальные услуги обеспечива-
ют посредством инновационного влия-
ния изменение состава и структуры 
воспроизводственного цикла, посколь-
ку научно-исследовательские, опытно-
проектные и конструкторские работы 
органически включаются в данную 
структуру, обогащая ее содержание; 

— для виртуальных услуг характер-
но сравнительно симметричное распреде-
ление информации, свободный доступ к 
ней и равенство партнеров, прозрачность 
(открытость и постоянная доступность 
информации для участников сделки), ре-
альный режим времени осуществления 
сделок, отсутствие пространственных 
границ для развития отношений; 

— данные услуги способствуют сни-
жению различных видов издержек, в 
особенности трансакционнных, а так-
же обеспечивают рост продуктивности 
бизнес-процессов, снижение барьеров 
входа в отрасли для новых субъектов и 
снижение уровня монополизации суще-
ствующих рынков, что особенно важно 
для региональной экономики России [3]. 

Благодаря быстрому развитию вирту-
ального сектора региональной экономи-
ки в ее внутренней среде складывается и 
получает развитие особый общественно-
хозяйственный феномен — виртуальная 
реальность, то есть отображение и ими-
тация реальных разработок и продуктов 

производства в искусственно возникшем 
кибернетическом пространстве, которое 
одновременно является и инструментом, 
и элементом среды.

При этом происходит симуляция 
экономических отношений, в том числе 
симуляция институционального строя 
общества, при которой в содержании 
виртуализации начинают доминировать 
совершенно оторванные отношения, за-
мещающие реальные отношения. В по-
следние годы XX века доминирующим 
процессом стало развитие не информа-
ционных, а симулятивных технологий 
— технологий создания виртуальной ре-
альности. В результате создания нового 
программного обеспечения, увеличения 
оперативной памяти и роста скорости 
обработки данных компьютерами возни-
кают качественно новые формы переда-
чи и обработки данных, достигается все 
большее сходство между работой на ком-
пьютере и управлением реальными объ-
ектами, а также сходство коммуникаций 
в режиме onlineс общением в реальном 
пространстве и времени. Данный сектор 
несет с собой существенные возможности 
активизации инновационных процессов 
и, что не менее важно, процессов ди-
версификации региональной экономики 
современной России. Немаловажно, что 
ускоренное развитие продвинутых услуг 
обеспечило преобразования в региональ-
ной экономике Индии, Бразилии, Юж-
ной Африки.

Приведем весьма интересную клас-
сификацию новых рыночных возможно-
стей развития виртуальных услуг, раз-
работанную в современной литературе:

— стабильные закрытые рынки, 
характеризующиеся сравнительно ста-
бильным числом участников и товаров-
услуг (рынки интернет-провайдинга и 
телекоммуникационных услуг);

— виртуальные рынки реализации 
традиционных товаров и услуг, пред-
ставляющие симбиоз виртуальной и ре-
альной экономики;

— виртуальные биржи, фондовые 
и финансовые рынки, включенные в 
мировую электронную систему финан-
сового обмена;

— виртуальные рынки цифрового 
контента и информационных ресурсов, 
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образующие сектора специального и 
массового потребления [4]. 

Для регионов современной России 
характерен достаточно острый дефицит 
рыночных возможностей виртуальной 
реализации традиционных товаров и 
услуг, а также виртуальных рынков 
финансового характера. В основном 
здесь представлены закрытые рын-
ки, характеризующиеся сравнитель-
но стабильным числом участников и 
товаров-услуг. Вместе с тем, наиболь-
шие возможности несет с собой раз-
витие виртуальных рынков цифрового 
контента и информационных ресурсов, 
обеспечивающих платформу для по-
следующей масштабной модернизации 
всего регионального воспроизводства.

Раскрывая приведенные выше поло-
жения, отметим, что виртуальному спо-
собу организации бизнес-пространства 
соответствуют распределенный тип про-
изводства, самоуправление, информаци-
онный и в то же время логистический 
характер кооперации, возрастающая 
роль заказчика в процессе создания 
и производства необходимой ему про-
дукции. Указанные ключевые факторы 
успеха виртуальной организации спо-
собствуют эффективной организации 
производства. В инновационной бизнес-
модели изначально заложен новый тип 
производственного процесса, позволяю-
щий заказчику становится сопроизводи-
телем выпускаемой продукции. Работая 
в тандеме с потребителем, виртуальная 
сеть создает уникальный, персонифици-
рованный продукт, который «оплачен» и 
«куплен» еще до начала своего создания. 
Использование ключевых компетенций 
предприятий-партнеров позволяет сохра-
нять технологическое первенство в кон-
курентной борьбе с другими компания-
ми на рынке. Утрата кем-либо из членов 
виртуальной организации своей ключе-
вой компетенции ведет к автоматической 
замене его на другого рыночного участ-
ника, обладающего всеми необходимыми 
для выполнения заказа качествами [5].

Ресурсы сетевой организации тер-
риториального воспроизводства специ-
фичны в том отношении, что они тес-
но связаны, переплетены с ресурсами 
сервисной экономики. Приведем необ-

ходимые разъяснения и аргументы. В 
современной экономике успеха добива-
ются те организации, которые способ-
ны генерировать знания и эффективно 
обрабатывать информацию; адаптиро-
ваться к изменчивой геометрии гло-
бальной экономики; быть достаточно 
гибкими, чтобы менять свои средства 
столь же быстро, как под воздействи-
ем быстрых культурных, технологиче-
ских и институциональных изменений 
меняются цели; вводить инновации, 
так как инновация стала ключевым 
оружием конкурентной борьбы. В этом 
смысле сетевое предприятие составляет 
материальную основу культуры в новой 
экономике: оно превращает сигналы в 
товары, обрабатывая знания [6]. 

Такому изменению соответствует 
сдвиг в субъектной структуре отноше-
ний. Опорным субъектом индустри-
альной экономики была корпорация 
— «вечное существо», которое, как пра-
вило, переживало своих исходных инве-
сторов. Соответственно, индустриальной 
эпохе была свойственна система правил 
и принципов, отражающихся во всех 
сферах деятельности: стандартизация, 
«изглаживающая различия»; специали-
зация; синхронизация (следование за-
данному ритму); концентрация (энергии, 
населения, труда, капиталов, ресурсов); 
максимизация (результатов труда, объе-
ма выпуска, качества, масштабов, при-
были, то есть гигантомания); центра-
лизация (власти на уровне компаний, 
отраслей, и экономики в целом).

Начинающейся эпохе экономи-
ки знаний свойственны иные опорные 
субъекты — гибкие, адаптируемые, 
способные быстро изменить свою орга-
низационную форму, сохраняя прису-
щие им конкурентные преимущества. 
Сеть обеспечивает такую гибкость во 
внутренней среде региона, связывая от-
дельные хозяйственные единицы в си-
стему оперативного перераспределения 
ресурсов, дающую возможность скон-
центрировать их на решающих направ-
лениях развития. При этом каждый 
субъект сетевой структуры нацелен 
на эффективность и устойчивость всей 
структуры, что превращает отношения 
собственности в сетевые отношения, 
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оставляя участникам сети определен-
ные «пучки» элементов присвоения.

Принципиальное отличие экономи-
ческого пространства производства зна-
ний от обычного рыночного простран-
ства индустриального типа обусловлено, 
прежде всего, двумя ключевыми момен-
тами: во-первых, в обменах, осущест-
вляемых в рамках дискурса экономи-
ки знаний, не содержится требование 
эквивалентности; во-вторых, обмены, 
реализуемые в рамках экономического 
дискурсивного пространства, не сопро-
вождаются сменой собственника интел-
лектуальных формализованных знаний, 
на движение которых налагаются кон-
курентные ограничения. В отличие от 
рыночно ориентированного продукта, 
знания дискурсивной сферы не отчужда-
ются от субъекта их создания и, следова-
тельно, творческого способа присвоения 
этих знаний. Современные переходные 
субъекты функционируют в противоре-
чивых условиях, в которых переплетены 
элементы как дискурсивного, так и ры-
ночного способов организации экономи-
ческого пространства [7].

Важнейшей формой капитала в 
устанавливающейся экономике знаний 
становится интеллектуальный капитал, 
который также организован противоре-
чивым образом. Раскроем его специфи-
ческую двойственность. Интеллекту-
альный капитал субъекта в условиях 
перехода к экономике знаний делится 
на интеллектуальный эндогенный ка-
питал, предназначенный для производ-
ства, актуализации и капитализации 
знаний в сетевых структурах, и ин-
теллектуальный экзогенный капитал, 
целенаправленно используемый для 
коммерциализации знаний, приобре-
тающих формализованную и овещест-
вленную форму [8].

Во внутренней среде региона сете-
вые структуры определенным образом 
локализованы. При этом они нуждают-
ся в гибких формах локализации, для 
чего не подходят хорошо известные 
холдинговые структуры и другие фор-
мы связи, опирающиеся на механизмы 
корпорации. Здесь востребованы кла-
стерная форма, а также специфическая 
форма функциональной связи — субре-

гиональная подсистема [9]. Приведем 
необходимые пояснения и аргументы. 
В исследовании функциональных под-
систем субрегионального уровня востре-
бован эвристический потенциал совре-
менной теории контрактов, ключевые 
положения которой правомерно изло-
жить следующим образом. Если субъек-
ты локального рынка длительное время 
осуществляют совместную деятельность 
в рамках сети устойчивых и стратегиче-
ски перспективных для них контрактов 
(феномен спецификации активов), то на 
основе регулярного воспроизводства та-
кого взаимодействия неизбежно скла-
дывается системное качество отношений 
участников рынка, организационно во-
площенное в некоторой функционально 
ориентированной подсистеме региональ-
ной экономики. Таким образом, каждая 
из интересующих нас подсистем создает-
ся силами рынка.

Но это лишь одна сторона интере-
сующего нас процесса. Территориальные 
хозяйственные локализации склады-
ваются при активном участии соответ-
ствующих звеньев мощной вертикали 
государственной власти. Данное обстоя-
тельство обусловлено способом институ-
ционального упорядочивания огромного 
хозяйственного пространства России. В 
«экономике пространства» в условиях 
дефицита человеческого фактора и на-
личия огромных и во многом не освоен-
ных территорий государство вынуждено 
принимать на себя бремя общественной 
ответственности за создание общих усло-
вий и организацию воспроизводствен-
ного процесса. Поскольку в отечествен-
ном хозяйственном пространстве силы 
взаимодействия по хозяйственной го-
ризонтали, как правило, недостаточны 
для обеспечения устойчивого развития 
регионального воспроизводства, акцент 
в формировании и развитии экономиче-
ских систем переносится на потенциал 
института государственной власти; в ход 
идут ресурсы государственной экономи-
ческой политики. 

Обобщим приведенные выше поло-
жения. Исходя из двойственной при-
роды процесса формирования и раз-
вития функциональных подсистем во 
внутренней среде регионов, правомерно 
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определить в качестве рыночной осно-
вы данного процесса силы естествен-
ного притяжения (самоорганизации) 
субъектов локальных рынков, устойчи-
во связанных друг с другом с помощью 
контрактов, обладающих ресурсами и 
факторами хозяйственного процесса. 
Указанные силы естественного притяже-
ния обладают следующими свойствами: 

— во-первых, они действуют лишь 
в отношении тех участников рынка, 
которые совместимы, способны к само-
организации в рыночном пространстве;

— во-вторых, такие силы ориен-
тированы на формирование системно-
го качества взаимодействия субъектов 

локальных рынков, то есть в конечном 
счете на создание в пространстве рын-
ка продуктивных капитальных комби-
наций и извлечение соответствующего 
синергетического эффекта.

Но это лишь одна сторона дела. 
Поскольку речь идет о сетевой орга-
низации экономических отношений, 
то здесь востребованы силы человече-
ского капитала, формирование и нако-
пление которых происходит в процессе 
интенсивного инвестирования в разви-
тие человеческого фактора территории. 
Такое инвестирование становится до-
минантой современного этапа развития 
региональной экономики России. 
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Результатом рыночных реформ  
в России явились крупные экономико-
технологические сдвиги во всех сфе-
рах жизни, в том числе в застройке 

городов и сельских поселений. Рас-
крытие экономических свобод способ-
ствует росту деловой активности в хо-
зяйствовании. Наряду с этим возрастает  
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необходимость внесения более активно-
го регулирующего начала в размещение 
производительных сил на территориях; 
последнее обстоятельство продиктовано 
задачами повышения эффективности 
территориального разделения труда, 
обеспечения эффективной трудозаня-
тости местного населения, развития со-
циума и экологическими аспектами.

Характерная для современного 
этапа общественного развития вы-
сокая изменчивость условий про-
изводства, обусловленная резкими 
научно-техническим сдвигами в про-
мышленных и аграрных технологиях, 
вынуждает к систематическим коррек-
тировкам раннее намеченных программ 
и планов хозяйственной деятельно-
сти, размещения и развития произво-
дительных сил, застройки территории 
городов и сельских поселений. Скачок 
в развитии информационных техноло-
гий подталкивает к превращению го-
родов из индустриальных территорий 
в логистические центры с зоной непо-
средственного хозяйствования в радиу-
се 100-150 километров. Магистральные 
автотранспортные коридоры обретают 
черты планировочных осей в разме-
щении хозяйствующих субъектов как 
малого предпринимательства, так и 
крупной промышленности. Развитие 
автодорог и совершенствование авто-
мобилей увеличивают радиус суточной 
миграции работников, побуждая к воз-
никновению на значительном удалении 
от города компактных поселений го-
родского типа, посредством чего может 
комплексно решаться экологическая 
проблема развития производительных 
сил и социума. Это вызывает необхо-
димость придания планам районных 
планировок и генеральным планам го-
родов и поселений повышенной флек-
сибильности, восприимчивости к кор-
ректировкам сообразно меняющейся 
ситуации в экономике и технике.

Можно поддержать тезис о том, что 
«в условиях нарастающей конкуренции 
и стремительности изменений внутрен-
ней и внешней среды в соотношении 
«управление функционированием — 
управление развитием» должно доми-
нировать второе» [1, с. 186-187]. При 

этом «стратегирование» становится не-
обходимым элементом управления как 
реакция на все возрастающую скорость 
происходящих в экономике и обществе 
перемен. [2, с. 4–5]. В данном ракурсе 
под «стратегированием» представляется 
возможным понимать систематическую 
работу региональных управленческих 
органов по мониторингу социально-
экономического функционирования 
территорий и разработке корректирую-
щих программ их целенаправленного 
развития с учетом быстро меняющейся 
ситуации, а именно: разработку пред-
ложений по реконструкции и строи-
тельству новых производственных  
и социальных объектов, формированию 
экономических механизмов мотивации 
бизнеса к осуществлению таких про-
грамм, вовлечению финансовых ресур-
сов населения и других потенциальных 
инвесторов к их финансированию. 

Сообразно с новыми импера-
тивами, развитие территориально-
хозяйственных систем должно происхо-
дить в плавных формах планируемых 
изменений, без коллапсов и потрясе-
ний. Повышенное в последние годы 
внимание мирового сообщества к про-
блемам устойчивого развития находит 
в российском региональном и муни-
ципальном менеджменте отражение в 
активизации территориальной управ-
ленческой практики в направлении по-
ступательного развития соответствую-
щих территориально локализованных 
социально-экономических систем [3].

В ракурсе выше названной пробле-
мы актуализируется задача оптималь-
ного распределения производственных 
систем по территории регионов сооб-
разно исторически сложившемуся рас-
селению и наличию энергетических и 
материальных ресурсов для производ-
ственной деятельности (услуг). В этом 
контексте вряд ли можно считать целе-
сообразным, особенно применительно к 
современной ситуации, строительство 
так называемых «соцгородов»; мно-
гие из таких поселений сегодня трудно 
считать благополучными.

Происходящий под влиянием 
организационно-экономических и тех-
нологических сдвигов процесс дивер-
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сификации производства, развития 
предпринимательства существенным 
образом затрагивает использование 
трудового потенциала соответствующих 
территорий как базового элемента про-
изводственных систем. Поэтому эффек-
тивное использование материальных и 
трудовых ресурсов территориального 
хозяйствования является одним из наи-
более значимых аспектов современного 
регионального управления, условием 
сбалансированного развития регионов 
и поселений.

Наблюдаемые в настоящее вре-
мя перегруппировка промышленных 
предприятий, их технологическое раз-
дробление на отдельные отраслевые 
блоки, миграция рабочей силы форми-
руют в регионах новую пространствен-
ную структуру производительных сил. 
Оптимальное сочетание этих процессов 
может способствовать экономическому 
и социальному развитию территорий. 
Такие изменения обостряют проблему 
социально-экономического балансиро-
вания, строительства новых и рекон-
струкции действующих производствен-
ных мощностей и объектов социальной 
инфраструктуры. 

Протекающая под воздействием 
научно-технического прогресса меха-
низация и автоматизация производства 
приводит, с одной стороны, к сокра-
щению использования рабочей силы, с 
другой, — к развитию коммуникаций, 
увеличению радиуса и повышению 
интенсивности суточных миграций 
работников; происходит социально-
экономическое и производственно-
технологическое сближение произ-
водственных систем, объединение их 
в территориально-хозяйственные ком-
плексы нового типа. Это расширяет 
сферу деятельности крупного, среднего 
и малого бизнеса, благоприятствует их 
взаимодействию на путях более полно-
го использования трудовых и матери-
альных ресурсов и извлечения соответ-
ствующего синергетического эффекта. 

глобализация информационного 
пространства вносит деформации в эко-
номическую практику и социальное 
управление территориальных систем, 
преодолевая международные и меж-

региональные информационные и по-
веденческие границы. Приоритетами 
общественного внимания становятся 
вопросы экологии, интеллектуализиро-
ванной трудозанятости, комфортности 
жизни. В области развития городов и 
сельских поселений актуализирует-
ся проблема рационального природо-
пользования, гармоничного сочетания 
социальных, экономических и эколо-
гических аспектов территориально-
го хозяйствования. Это находит от-
ражение в экономической категории 
«устойчивое развитие территории». 
Можно согласиться с тезисом о том, 
что «путь устойчивого развития пред-
полагает принципиальное разграни-
чение понятий «рост» и «развитие»…; 
в отличие от процесса роста развитие 
основывается на качественных преоб-
разованиях, повышении эффективно-
сти производства при постоянном или 
уменьшающемся количестве использу-
емых ресурсов» [4, с. 109]. Это придает 
новые акценты разработке и реализа-
ции планов районных планировок, ге-
неральных планов городов и сельских 
поселений: внимание их разработчиков 
перемещается к идее формирования 
«полицентров». Под последними следу-
ет понимать как множество локальных 
социально-экономических комплексов 
в границах крупных городов, так и 
распределенные по территории региона 
социально-экономические целостности 
активного типа с точки зрения произ-
водственной функции в территориаль-
ном разделении труда в виде сельских 
населенных пунктов (поселков, станиц, 
аулов и др.). 

Для современной экономической 
ситуации в городах характерно то, что 
многие крупные промышленные пред-
приятия сильно сжались либо пре-
кратили существование. На их место 
пришли многочисленные малые пред-
приятия, финансовые, консалтинговые 
и другие коммерческие и иные органи-
зации и учреждения; они и заполнили 
образовавшийся вакуум мест приложе-
ния труда. Данное обстоятельство сни-
мает необходимость организованного 
перемещения больших масс работников 
к заводам и фабрикам из «спальных 
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районов». Поскольку основная часть 
трудоспособного населения, особенно 
женщины, предпочитает устраивать-
ся на работу вблизи жилья, это вы-
ступает мотивом к формированию го-
родских «полицентров», в каждом из 
которых сосредоточиваются основные 
объекты обеспечения жизнедеятель-
ности и приложения труда проживаю-
щего населения. 

В последние годы в отечественной 
градостроительной практике получило 
распространение малоэтажное строи-
тельство в периферийных зонах город-
ской территории. «главные причины, 
побуждающие население к переезду в 
пригороды: высокая стоимость хоро-
шей недвижимости в городе, перена-
селенность, моральный износ жилья, 
ухудшение экологической обстановки, 
а в ряде ситуаций и обострение соци-
альных проблем» [4, с. 118]. Тем не 
менее, важно учитывать высокую до-
роговизну такого строительства для 
муниципалитетов в коммуникацион-
ном, культурно-бытовом отношении, а 
также проблемность в трудозанятости 
соответствующего населения. Посколь-
ку полагаться лишь на «рассеивающий 
эффект автомобильного транспорта» 
в решении выше названной проблемы 
вряд ли можно, постольку строитель-
ство подобных «урбанизированных де-
ревень» следует осуществлять лишь 
при условии корректировок генераль-
ных планов городов с проработкой 
компенсаторов возникающих нагрузок 
на жилищно-коммунальное хозяйство. 
В этом случае в числе первостепенных 
должна стоять задача организации со-
общений таких поселений с деловыми 
и промышленными зонами города по-
средством скоростного пассажирского 
транспорта.

В отличие от специальной промзо-
ны «в полицентрическом городе» зна-
чительная часть рабочих мест может 
быть сосредоточена в пригородных зо-
нах — так называемых «субцентрах». 
Следует заметить, что распределению 
промышленных производств между го-
родскими полицентрами и субцентрами 
способствует и общий процесс диверси-
фикации российской промышленности, 

возникновения компактных, экологи-
чески безопасных производств нового 
технологического типа. Важно и то, что 
периферийные селитебные зоны мега-
полисов могут использовать в качестве 
мест приложения труда прилегающие 
к городской черте агропроизводства, 
особенно тепличного хозяйства, птице-
водства, животноводства.

Перевод жилищного строительства 
на коммерческую основу, сокращение 
объемов ввода социального жилья на 
средства местных бюджетов придают 
процессу застройки городских и сель-
ских территорий новое организационно-
экономическое качество. В этих усло-
виях фронтальная застройка жилых 
массивов коммерческими организа-
циями становится возможной или на 
бывших промышленных территориях, 
или на новых землях. Во втором слу-
чае приходится затрачивать значитель-
ные средства на создание инженерной 
инфраструктуры. Становится эконо-
мически привлекательной (выгодной 
для инвестора) «точечная застройка» 
— возведение жилых и гражданских 
зданий повышенной этажности на зе-
мельных участках в центральной части 
города (поселка) после сноса (и соответ-
ствующей компенсации) ветхих и мало-
ценных строений. В то же время важ-
но учитывать и то обстоятельство, что 
при создании новых жилых массивов 
становится возможным комплексное 
решение проблем ЖКХ, а при точеч-
ной застройке данная задача решается 
лишь фрагментарно. Нередко это при-
водит к той ситуации, когда отдель-
ный многоэтажный жилой дом введен,  
а подъехать к нему не на чем. И в пер-
вом, и во втором случае имеет место 
обострение транспортной проблемы: в 
первом случае — главным образом по 
линии межрайонных сообщений, а во 
втором — внутрирайонных дорог.

Перегруппировка промышленных 
предприятий, их технологическое раз-
дробление на отдельные отраслевые 
подсистемы, с одной стороны, и ми-
грация рабочей силы — с другой, соз-
дают новую пространственную струк-
туру производительных сил регионов. 
Рациональное сочетание указанных 
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процессов может способствовать эко-
номическому и социальному развитию 
территорий. Такие процессы формиру-
ют перед региональной элитой задачу 
совершенствования территориального 
хозяйства на путях оптимального ис-
пользования трудового фактора как 
основы сбалансированного поступа-
тельного развития территорий. Новая 
социально-экономическая ситуация 
побуждает к поиску более совершен-
ных организационных форм. В этом 
ракурсе представляет управленческий 
интерес создание в регионах струк-
турных образований субрегионально-
го уровня. Можно согласиться с тем 
мнением, что формирование субрегио-
нальных экономических систем откры-
вает дополнительные возможности для 
развития территорий в части структу-
ризации внутренней среды территори-
альной экономической системы, фор-
мирования эффективных механизмов 
взаимодействия между региональной 
экономической системой и система-
ми местного хозяйства [5, с. 115]. В 
этой связи представляется целесоо-
бразной разработка региональных про-
грамм развития производительных сил 
с учетом формирования перспективных 
субрегиональных локалитетов времен-
ного либо постоянного типа в зависи-
мости от общей региональной страте-
гии и тактических задач. 

Одним из ограничительных пара-
метров развития производительных 
сил выступает энергетическая обеспе-
ченность территорий, наличие устой-
чивых источников электрической и 
тепловой энергии. В такой постановке 
обостряется проблема энергетической 
безопасности, которая на региональном 
уровне связана с обстоятельствами, 
обусловленными спецификой состоя-
ния энергетической системы конкрет-
ного субъекта Федерации [6, с. 46]. В 
ракурсе поднятой проблемы для Крас-
нодарского края и Республики Адыгея 
модернизация энергетики имеет стра-
тегическое значение. Актуализируется 
задача активизации работ по исполь-
зованию термальных водных ресурсов, 
которые имеют промышленное значе-
ние для современного состояния техни-

ки и технологий в значительной части 
предгорных районов обоих регионов. 
Вовлечение в хозяйственный оборот 
термальных водных ресурсов может 
существенным образом повлиять на 
распределение производительных сил 
и поселений, повысить деловую ак-
тивность и соответственно — уровень 
обустроенности населения, особенно  
в отдаленных от административных 
центров районах.

В условиях высоко изменчивой сре-
ды оказываются эффективными лишь 
те хозяйственные структуры, которые 
обладают повышенной гибкостью, спо-
собностью быстро подстраиваться под 
изменения рыночной конъюнктуры. 
Это расширяет процессную составляю-
щую как в корпоративном менеджмен-
те, так и на уровне регионов и муни-
ципальных образований. «Вертикаль 
экономической власти в её прежнем 
формате уступает свои доминирую-
щие позиции гораздо более сложной 
сетевой иерархии. В данном контек-
сте современная экономика — уже не 
экономика холдингов, а экономика се-
тей (сетевая экономика)» [7, с. 71]. Из 
производственных отраслей к сетевым 
структурам наиболее предрасположены 
организации, действующие в сфере ка-
питального строительства, особенно в 
жилищно-гражданской сфере. Сетевое 
построение строительных организаций 
позволяет быстро и эффективно стяги-
вать ресурсы в места крупных строек 
и так же быстро и безболезненно осу-
ществлять рассредоточение строитель-
ных мощностей на этапе завершения 
строек. Это соответствующим образом 
формирует требования к конфигура-
ции региональных и муниципальных 
структур, призванных обеспечивать 
целенаправленное наращивание про-
изводительных сил, развитие социума. 
Актуализируется задача формирова-
ния региональных и субрегиональных 
сетевых структур, склонных к взаимо-
действию с региональными и местны-
ми органами в строительной практике.  
Названные выше обстоятельства вы-
двигают процессный подход к управле-
нию развитием и застройкой террито-
рий в число базовых.
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Аннотация. В статье приводится обоснование методического подхода к оценке 

эффективности отдельных мер государственной поддержки агропроизводителей с учетом их 
влияния на аллокативные решения относительно структуры и объемов задействованных в 
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вида субсидий на результативность производственной деятельности рассматривалось через 
воздействие цен на ресурсы при условии, что последние определены с учетом величины 
предоставляемой предприятию государственной поддержки. Дан авторский взгляд по 
поводу определения величины цен на ресурсы аграрных производителей.

Ключевые слова: государственная поддержка агропроизводителей, оценка 
трансфертной эффективности, стохастическая функция расстояния, функции спроса на 
факторы производства. 
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Technique of an assessment of transfer efficiency  
of measures to support agrarians by the state

Abstract. The paper explains the rationale of the methodical approach to evaluate the 
effectiveness of individual measures of the state support of agricultural producers with regard 
to their impact on the allocative decisions about the structure and volume of resources involved 
in the production. The provisions of the standard microeconomic model to minimize costs by 
cost-oriented distance function and the demand function for factors of production were used 
as a tool. The influence of certain types of subsidies on the effectiveness of industrial activity 
was determined through the impact of resource prices, provided that the latter are defined 
taking into account the amount of the state support provided to the company. The authors 
give their opinion on the determination of the prices for raw of agricultural producers.

Keywords: the state support of agricultural producers, a transfer efficiency rating, 
stochastic distance function, the demand function for factors of production.

Результативность инструментов го-
сударственного регулирования сельско-
го хозяйства должна оцениваться по 
их воздействию на эффективность раз-
мещения и использования производ-
ственных ресурсов. Субсидии являются 
трансфертом, предоставляемым эконо-
мическому субъекту в целях софинан-
сирования его расходных обязательств 
[1]. Субсидии как источник капитала 
в своем обороте в сфере производства 
принимают форму тех средств и факто-
ров производства, на финансирование 
которых они были предоставлены. Так 
как отдельные факторы производства 
имеют различную трансформационную 
способность к выпуску аграрной про-
дукции, то эффективность государствен-
ной поддержки необходимо отслежи-
вать по вкладу инициированных таким 
воздействием структурных изменений 
в производственных ресурсах в рост 
выпуска аграрной продукции. Струк-
тура предоставляемых субсидий среди 
аграрных производителей существенно 
разнится, поэтому отслеживать, как 
влияют субсидии на рост производства, 
агрегируя их в одну величину, на наш 
взгляд, некорректно. Отдача субсидий 
определяется их ресурсной направлен-
ностью, технологическими и производ-
ственными возможностями сельскохо-
зяйственных предприятий.

Нами разработана методика оценки 
влияния отдельных мер государствен-
ной поддержки на уровень производи-

тельности общих факторов производства 
посредством инициированных бюджет-
ными трансфертами структурных из-
менений в производственных ресурсах 
[2]. Такой подход на основе аппарата 
производственных функций предостав-
ляет возможность определения инстру-
ментов государственной поддержки, 
обеспечивающих максимальную транс-
фертную эффективность, под которой 
понимается отношение чистого приро-
ста дохода сельскохозяйственных про-
изводителей к приросту общественных 
затрат, возлагаемых на налогоплатель-
щиков и потребителей. 

Вместе с тем заметим, что сложив-
шиеся подходы [2, 3, 4] и др. рассма-
тривают количество ресурсов и общие 
суммы получаемых субсидий в качестве 
экзогенных переменных, регрессоров, 
не принимая во внимание эндогенность 
этих переменных. Методики оставля-
ют за границами своего рассмотрения 
формирование механизма влияния 
субсидий на аллокационные решения 
относительно ресурсов и видов произ-
водимой продукции. Например, субси-
дирование долгосрочного кредитования 
позволяет высвободить значительное 
количество затрат труда из отрасли и 
перенаправить денежные ресурсы на 
использование материалов и основного 
капитала,поэтому оценочные результа-
ты, полученные с помощью обсуждае-
мых методик, вероятнее всего, окажут-
ся неточными.
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К тому же использование произ-
водственной функции как инструмен-
та разложения общей продуктивности 
факторов производства на составляю-
щие требует агрегации валовой про-
дукции по подотраслям сельского хо-
зяйства в один выпуск. Это может 
послужить причиной смещения оце-
нок влияния интересующих нас фак-
торов на изменения производственной 
результативности, так как аграрные 
подотрасли существенно отличаются в 
технологическом аспекте.

Преодолеть вышеуказанные затруд-
нения возможно, используя положе-
ния стандартной микроэкономической 
модели минимизации фирмой затрат, 
концепция которой рассматривалась во 
многих исследованиях [5, 6, 7].

Представим разложение общей про-
дуктивности факторов производства 
для технологии, множественной по 
видам выпусков [7], впервые осущест-
вленное П. Бауэром, экономистом Фе-
дерального резервного банка в США, с 
использованием затратной граничной 
функцией, как 

,   (1)
где  — строго опре-

деленная затратная граничная функция; 
 

— вектор ресурсов, используе-
мый для производства продукции 

; 
 

— вектор цен на используемые ре-
сурсы;  — удель-
ный вес -го выпуска в общем до-
ходе  производителя; 

 — удельный вес –го вида 
затрат в общих издержках  про-
изводителя; 

 — эластич-
ной затратной функции по k-му 
выпуску, 

 — эластич-
ность затратной функции по –го 
виду затрат, 

 — уровень со-
кращения в общих затратах посред-
ствам технологического развития; 

– изменение между периодами в уров-
не технической и аллокативной эффек-
тивности соответственно. 

Первый терм в правой части урав-
нения оценивает вклад в общее разви-
тие экономии ресурсов от изменения в 
масштабных характеристиках отрасли, 
второй терм отражает влияние техни-
ческого прогресса, выраженного через 
сокращение в издержках благодаря 
технологическому развитию. Следую-
щие две составляющие разложения на-
целены на определение изменения во 
времени уровня аллокативной и тех-
нической эффективности. Последний 
терм отражает эффект изменения в 
уровне цен на ресурсы между периода-
ми и присутствия нерациональности в 
аллокации ресурсов в производствен-
ной программе. В случае же аллока-
тивной эффективности этот терм будет 
равен нулю. В обратном случае наблю-
даемый удельный вес определенного 
вида ресурса в общих затратах не ра-
вен эффективной доле затрат, следо-
вательно, в агрегированном индексе 
изменения затрат  
в качестве весов будут использованы 
доли факторов, отличные от тех, что 
минимизируют общие издержки. По-
следний терм в уравнении (1) как раз 
направлен на корректировку любого 
сдвига по вышеуказанной причине при 
оценке  на основе Дивизиа-
индекса. Так, вследствие недоисполь-
зования ресурса (

и роста цены меж-
ду периодами  оцененный 
вклад роста объемов использования ре-
сурсов (экстенсивный фактор) будет за-
нижен, а рост производительности фак-
торов производства переоценён. При 
снижении цены j-го ресурса, например, 
через интересующий нас механизм суб-
сидирования производства продукции 
и снижения стоимости привлечения 
заемного капитала путем возмещения 
части процентной ставки по кредиту 
в условиях недоиспользования этого 
фактора производства рост оцененного 

 будет ниже действительного.
Форму государственной поддержки 

можно считать эффективной, только 
если ее применение ведет к повыше-
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нию общей продуктивности факторов 
производства, то есть рубль, передан-
ный в производство, трансформирует-
ся в большую величину чистого дохода 
производителя. Поэтому нашей зада-
чей является оценка влияния измене-
ний в объемах субсидий на величину 
роста общей продуктивности факторов 
производства посредствам различных 
эффектов, представленных в разложе-
нии (1).

Для построения затратной гранич-
ной функции исследователю необхо-
димо знать цены на ресурсы каждого 
производителя, а в сельском хозяйстве 
такая информация обычно доступна 
только на региональном, страновом 
уровнях агрегации. Преодолеть указан-
ное ограничение и осуществить пред-
ставленное уравнением (1) разложение 
общей продуктивности факторов произ-
водства можно с использованием пря-
мого представления производственной 
технологии на основе ориентированной 
на затраты функция расстояния, строя-
щейся с учетом допущения, что произ-
водитель фокусируется на сокращении 
затрат при производстве определенных 
видов выпусков. Такая возможность 
обеспечена свойством двойственности 
между двумя вышеуказанными функ-
циональными представлениями отрас-
левой технологии. Значение функции 
расстояния отражает величину скаля-
ра, на который возможно радиально 
уменьшить все ресурсы в производ-
ственном процессе, сохранив при этом 
способность производства достигнутых 
уровней выпусков. Сокращения затрат 
позволит производителю «опериро-
вать» на технологической отраслевой 
границе.

Определим стохастическую гранич-
ную функцию расстояния как

 
   (2)

где  представляет мно-
жество всех векторов затрат, 

, которое может произве-
сти вектор , то есть 

.
Функция (2) является одно-

родной в затратах, а именно, 

, поэтому выберем произвольно один 
вид затрат и примем величину, обрат-
ную количеству этого вида затрат, в 
качестве дефляционного вектора . 
Реконфигурируя (2) получим:

 
  (3)

Величина, обратная функции рас-
стояния  
может быть рассмотрена как коэффи-
циент использования ресурсов по Де-
бре [8]. Таким образом, ненаблюдае-
мый терм расстояния 

 представляет собой 
случайную величинуiid ( ,

, которую можно интер-
претировать в духе традиционного 
стохастического граничного анализа 
как возмущающий член , равный 

 уровень 
технической эффективности. 

В качестве одной из наиболее ча-
сто используемых форм функции рас-
стояния используют трацендентно-
логарифмическую функцию: 

 
(4)

Принятие допущения об осущест-
влении производителями выбора 
структуры ресурсов по критерию ми-
нимизации затрат имеет последстви-
ем возможность вариации наблюдае-
мого выпуска по мере изменений цен 
на факторы. Заметим, что цены на ре-
сурсы производства должны включать 
в себя не только цену производителя, 
маркетинговую наценку, но и затраты 
на привлечение денежных ресурсов в 
производственный процесс, адресные 
бюджетные трансферты. Субсидии из-
меняют соотношения цен на факто-
ры производства, влияя тем самым 
на принимаемые организацией реше-
ния. В такой постановке причинно-
следственных связей функционирова-
ния экономических систем размеры и 
структура факторов производства, а 
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родной в затратах, а именно, 

, поэтому выберем произвольно один 
вид затрат и примем величину, обрат-
ную количеству этого вида затрат, в 
качестве дефляционного вектора . 
Реконфигурируя (2) получим:

 
  (3)

Величина, обратная функции рас-
стояния  
может быть рассмотрена как коэффи-
циент использования ресурсов по Де-
бре [8]. Таким образом, ненаблюдае-
мый терм расстояния 

 представляет собой 
случайную величинуiid ( ,

, которую можно интер-
претировать в духе традиционного 
стохастического граничного анализа 
как возмущающий член , равный 

 уровень 
технической эффективности. 

В качестве одной из наиболее ча-
сто используемых форм функции рас-
стояния используют трацендентно-
логарифмическую функцию: 

 
(4)

Принятие допущения об осущест-
влении производителями выбора 
структуры ресурсов по критерию ми-
нимизации затрат имеет последстви-
ем возможность вариации наблюдае-
мого выпуска по мере изменений цен 
на факторы. Заметим, что цены на ре-
сурсы производства должны включать 
в себя не только цену производителя, 
маркетинговую наценку, но и затраты 
на привлечение денежных ресурсов в 
производственный процесс, адресные 
бюджетные трансферты. Субсидии из-
меняют соотношения цен на факто-
ры производства, влияя тем самым 
на принимаемые организацией реше-
ния. В такой постановке причинно-
следственных связей функционирова-
ния экономических систем размеры и 
структура факторов производства, а 

также валовой выпуск являются вели-
чинами эндогенными, определенными 
целевыми установками производителя, 
технологическими ограничениями и 
внешними ценовыми условиями.

Мы покажем влияние субсидий на 
производственные результаты через 
воздействие ценовых условий на реше-
ния аграриев. Влияние субсидий бу-
дет тождественно воздействию цен на 
ресурсы при условии, что последние 
определены с учетом величины предо-
ставляемой государственной поддерж-
ки. Такая спецификация имеет преи-
мущество, так как прогнозный эффект 
влияния бюджетных трансфертов мо-
жет быть подсчитан даже в случае от-
сутствия субсидирования по определен-
ному ресурсному направлению [9].

Задача производителя заключается 
в распределении ограниченных денеж-
ных средств среди переменных факто-
ров производства таким образом, чтобы 
минимизировать общие издержки:

при условии 
    

 (5)
В качестве ограничения задачи в не-

явном виде выступает функция, харак-
теризующая отраслевые производствен-
ные возможности. В многопродуктовом 
сельскохозяйственном производстве 
функция расстояния 

 позволяет функциональ-
но выразить технологические отрасле-
вые особенности.

Предположим, что в краткосроч-
ном периоде земельные угодья, нахо-
дящиеся в распоряжении хозяйства, 
фиксированы на определенном уровне. 
Далее, представим аккумулированный 
производителем в текущем году капи-
тал как величину, определяемую ка-
питалом t-1 периода, амортизационной 
политикой и валовыми инвестициями 
этого периода:

.   
   (6)

Очевидно, что капитал прошлого 
периода является фиксированным про-
изводственным фактором, а объектом 
внутриорганизационного регулирова-

ния в краткосрочный период является 
величина инвестиций во внеоборотные 
активы, зависящая от цен на ресурсы, 
а также от величины постоянных фак-
торов производства.

Применяя метод множителей Лан-
гранжа к задаче минимизации издер-
жек, выраженной системой (5), можно 
записать спрос на факторы производ-
ства как систему следующих одновре-
менных уравнений [7, 10, 11, 12]:

,  
 

 (7)

где  — количество ресурсов в 
производственном процессе, равное ко-
личеству уравнений системы,  — 
число сельскохозяйственных произво-
дителей в выборке;  — временной 
период исследования, – набор за-
висимых векторов всех уравнений; 

– набор матриц независимых пере-
менных всех уравнений; – набор 
векторов ошибок всех уравнений; 

набор векторов параметров всех 
уравнений. 

Исходные допущения модели:
− отсутствие автокорреляции 

 
для любого  и , и для .

− отсутствие временной гетероске-
дастичности

 
для любого ,  и t.

− допускается присутствие в мо-
дели ненулевой ковариации между 
ошибками  для опреде-
ленного наблюдения i среди уравнений 
j и kв период t т.е. 

, полагая при этом, 
что для 

. 
Подобные системы уравнений назы-

ваются внешне несвязанными регресси-
онными моделями (SUR). Нахождение 
эффективных коэффициентов системы 
уравнений возможно с использовани-
ем обобщенного метода наименьших 
квадратов, итерационного обобщенного 
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метода наименьших квадратов, метода 
максимального правдоподобия [9]. Та-
кие процедуры встроены в большин-
ство современных эконометрических 
программных продуктов.

Если использовать в качестве функ-
циональной формы функции расстоя-
ния трацендентно-логарифмическую 
производственную функцию, то вы-
веденные из оптимизационной за-
дачи (6) функции спроса на факто-
ры производства будут нелинейными 
по оцениваемым параметрам. Тем не 
менее, выведенная из трацендентно-
логарифмической затратной функции 
система уравнений, описывающая за-
висимости размера долей затрат на от-
дельные ресурсы от их цен и объемов 
производства, является линейной по 
оцениваемым параметрам. Логарифми-
рованная форма требует, чтобы факто-
ры в модели были выражены положи-
тельным действительным числом, что 
не всегда выполняется. Интерпретиро-
вать и использовать для наших целей 
исследования линейную зависимость 
между фактическими объемами ресур-
сов и ценами на них проще, чем меж-
ду долями затрат на ресурсы и ценами 
их привлечения. Учитывая вышеска-
занное, мы считаем целесообразным в 
качестве функциональной формы про-
изводственных возможностей выбрать 
крадратическую функцию. При таком 
допущении выведенная из оптимиза-
ционной задачи (6) система функций 
спроса на факторы производства пред-
станет как

,   (8)
где  — фиксированные факторы 

производства (в нашем представлении 
земля (S) и капитал  периода 
( ,  — цена 
на –ый вид ресурсов  
производителя в  период.

Рассчитаем эластичность факторов 
производства по видам предоставляе-
мых производителю субсидий от выбо-
рочных средних значений:

, , 
. 

   (9)
Стохастическая функция расстоя-

ния (4) полностью описывает произ-
водственные возможности, поэтому 
прогнозное увеличение в выпусках, 
вызванное стимулированием производ-
ственной деятельности путем государ-
ственной поддержки, можно оценить 
исходя из условия

.    
 (10)

Представим полный дифференциал 
функции (10) как (11) и перепишем ре-
зультат как (12):

. (11)

-((12)
Предполагая ценообразование на 

основе предельных издержек, вы-
раженное следующим условием 

, представим общее изменение в выпу-
сках как 

.13)
Так как нас интересует потенци-

альное влияние государственной под-
держки на рост эффективности и 
конкурентоспособности аграрных про-
изводителей через различные одновре-
менно действующие эффекты, перефор-
мулируем вышеуказанные зависимости 
следующим способом.

С учетом выявленного воздействия 
субсидий на структуру и объем произ-
водственных ресурсов (9) первый терм 
правой стороны уравнения (13) пред-
ставим как 

.
Изменение уровня научно-

технического прогресса в рамках пред-
ставленного в работе подхода рас-
кладывается на две составляющие: 
нейтральный общеотраслевой компо-
нент и компонент, связанный с измене-
нием структуры ресурсов и выпусков. 
Мы неявно предположили, что компо-
зиция выпусков имеет нейтральный эф-
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метода наименьших квадратов, метода 
максимального правдоподобия [9]. Та-
кие процедуры встроены в большин-
ство современных эконометрических 
программных продуктов.

Если использовать в качестве функ-
циональной формы функции расстоя-
ния трацендентно-логарифмическую 
производственную функцию, то вы-
веденные из оптимизационной за-
дачи (6) функции спроса на факто-
ры производства будут нелинейными 
по оцениваемым параметрам. Тем не 
менее, выведенная из трацендентно-
логарифмической затратной функции 
система уравнений, описывающая за-
висимости размера долей затрат на от-
дельные ресурсы от их цен и объемов 
производства, является линейной по 
оцениваемым параметрам. Логарифми-
рованная форма требует, чтобы факто-
ры в модели были выражены положи-
тельным действительным числом, что 
не всегда выполняется. Интерпретиро-
вать и использовать для наших целей 
исследования линейную зависимость 
между фактическими объемами ресур-
сов и ценами на них проще, чем меж-
ду долями затрат на ресурсы и ценами 
их привлечения. Учитывая вышеска-
занное, мы считаем целесообразным в 
качестве функциональной формы про-
изводственных возможностей выбрать 
крадратическую функцию. При таком 
допущении выведенная из оптимиза-
ционной задачи (6) система функций 
спроса на факторы производства пред-
станет как

,   (8)
где  — фиксированные факторы 

производства (в нашем представлении 
земля (S) и капитал  периода 
( ,  — цена 
на –ый вид ресурсов  
производителя в  период.

Рассчитаем эластичность факторов 
производства по видам предоставляе-
мых производителю субсидий от выбо-
рочных средних значений:

, , 
. 

   (9)
Стохастическая функция расстоя-

ния (4) полностью описывает произ-
водственные возможности, поэтому 
прогнозное увеличение в выпусках, 
вызванное стимулированием производ-
ственной деятельности путем государ-
ственной поддержки, можно оценить 
исходя из условия

.    
 (10)

Представим полный дифференциал 
функции (10) как (11) и перепишем ре-
зультат как (12):

. (11)

-((12)
Предполагая ценообразование на 

основе предельных издержек, вы-
раженное следующим условием 

, представим общее изменение в выпу-
сках как 

.13)
Так как нас интересует потенци-

альное влияние государственной под-
держки на рост эффективности и 
конкурентоспособности аграрных про-
изводителей через различные одновре-
менно действующие эффекты, перефор-
мулируем вышеуказанные зависимости 
следующим способом.

С учетом выявленного воздействия 
субсидий на структуру и объем произ-
водственных ресурсов (9) первый терм 
правой стороны уравнения (13) пред-
ставим как 

.
Изменение уровня научно-

технического прогресса в рамках пред-
ставленного в работе подхода рас-
кладывается на две составляющие: 
нейтральный общеотраслевой компо-
нент и компонент, связанный с измене-
нием структуры ресурсов и выпусков. 
Мы неявно предположили, что компо-
зиция выпусков имеет нейтральный эф-

фект на технологический прогресс, сле-
довательно, терм  
уравнения (4) может быть опущен. В 
нашем случае терм 

 покажет влияние на 
сдвиг производственных возможностей 
изменение структуры факторов про-
изводства, индуцированного государ-
ственной поддержкой. А именно

 
 (14)

Результат влияния программ го-
сударственной поддержки на эффек-
тивность технологической практики 
можно выявить путем построения зави-
симости величины , равной 

, от совокупности факторов 
, среди которых рассмотрены группы 
субсидий:

.
Учитывая спецификацию нашей 

модели по влиянию субсидий через из-
менение цен, получим:

   
 (15)

С учетом представленных разложе-
ний влияние субсидирования на рост 
выпуска предстанет как:

.(16)
Субсидии мотивируют организа-

цию, получающую поддержку, к из-
менению соотношений факторов про-
изводства в технологическом процессе, 
что может привести к аллокативной 
несбалансированности и снижению об-
щей отдачи от используемых ресурсов, 
так как для одного и того же объема 
выпуска потребуется большая по сово-
купной стоимости величина ресурсов.

Расчет аллокативной эффективно-
сти предполагает, что исследователю 
известны, кроме значения функции 
расстояния, также величины граничной 
затратной функции . 
Преодолеть эту трудность можно с по-
мощью свойства двойственности между 
вышеуказанными функциями [6], ко-
торое можно выразить следующим об-
разом:

   
 (17)

тогда и только тогда, когда

.   
 (18)

Вышеуказанное свойство ориенти-
рованной на затраты функции расстоя-
ния позволяет нам определить нормиро-
ванную по общим издержкам скрытую 
цену  вида ресурсов как 

.  
  (19)

– нормированная скрытая 
цена  вида ресурсов, иско-
мый в задаче (18) вектор этих величин 
делает наблюдаемый технически неэф-
фективный вектор ресурсов аллокатив-
но эффективным,  — абсолютная 
скрытая цена на-й ресурс.

Уравнение (19) наиболее часто вы-
ражают через логарифмированную про-
изводную от функции расстояния:

  
   (20)

В действительности цены не совпа-
дают со скрытыми ценами на ресур-
сы , величина такого отклонения 
определяет уровень неэффективности в 
распределении ресурсов. Оценить уро-
вень неэффективности в аллокации от-
дельных ресурсов и подсчитать мини-
мальные общие издержки возможно, 
принимая допущения, что один из ви-
дов затрат, скажем , используется 
экономически эффективно, и 

. В таком случае уровень ало-
кативной неэффективности предстанет 
как

.
Изменение в уровне эффективно-

сти в формировании ресурсной базы, 
вызванное влиянием государственной 
поддержки, выразим как

,     (21)
где — уровень аллокативной эффек-

тивности среднего по совокупности век-
тора затрат и выпусков в сложившихся 
технологических и ценовых условиях, 

– уровень аллокативной эф-
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фективности среднеотраслевой произ-
водственной системы с прогнозными 
ресурсными характеристиками, опреде-
ленными с учетом воздействия отдель-
ных мер государственной поддержки.

Наконец, структура затрат, ми-
нимизирующая общие издержки и 
необходимая для учета последнего 
составляющего разложения общей про-
дуктивности факторов производства 
(1), может быть найдена из следующе-
го соотношения:

.   
  (22)

Кумулятивное влияние отдельной 
меры государственного воздействия на 
общую продуктивность факторов про-
изводства  оценим, под-
ставляя отдельные количественно вы-
раженные эффекты (16), (21), (22) в 
уравнение (1). Так как оценку эффек-
тивности воздействия государственной 
поддержки на аграрное производство 
мы предлагаем оценивать с исполь-
зованием среднеотраслевых характе-
ристик затраты — выпуски и других 
производственно-экономических по-
казателей, то полученную величину 

 возможно рассмотреть как 
средний показатель эластичности изме-
нения общей продуктивности факторов 
производства по увеличению 

 группы субсидий на 1% от сред-
ней цены финансируемого вида ресур-
сов, то есть на величину 

. 
Прирост чистого дохода произво-

дителя от государственного трансферта 
обеспечен одновременным воздействи-
ем возросшей отдачи общих затрат в 
производственном процессе и увеличе-
нием объема производства благодаря 
росту потребленных ресурсов. Добав-
ление в числитель величины, равной 

, указывает, 
что каждая дополнительная денежная 
единица, переданная производителю, 
трансформируется в денежную едини-
цу его дохода. 

В целом оценку трансфертной эф-
фективности отдельного направления 
государственной поддержки, получен-
ную с помощью представленной выше 

методики, выразим следующем уравне-
нием:

 
(23)

Приведем свои мысли по поводу 
определения величины цен на ресурсы 
аграрных производителей. Заметим, 
что индексы цен могут быть исполь-
зованы наравне со стандартными дан-
ными о ценах в эконометрических ис-
следованиях затратных и прибыльных 
функций агропроизводителей. 

Цена привлечения инвестиций во 
внеоборотные активы должна учиты-
вать стоимость используемых при этом 
инвестиционных ресурсов. Каждый 
вид капитала организации имеет свою 
цену, поскольку использование его для 
каких-либо целей означает или необ-
ходимость учесть реальные затраты, с 
которыми будет связано это использо-
вание, или учесть, что при этом про-
исходит отвлечение от других направ-
лений приложения этого капитала, 
приносящих определенный альтерна-
тивный доход.

В современной практике аграрные 
производители используют ограничен-
ный диапазон возможных источников 
инвестирования капиталовложений, 
среди которых основными являются 
нераспределенная прибыль, амортиза-
ционные отчисления, кредиты банков, 
заемные средства других организаций 
и бюджетные средства.

Такую форму собственного ка-
питала, как нераспределенная при-
быль и амортизационные отчисления, 
сельскохозяйственный производитель 
обычно инвестирует в финансовые ин-
струменты. Планируемые проценты к 
получению от финансовых вложений 
необходимо рассмотреть как цену ис-
пользования собственных средств при 
помещении их в внеоборотные средства 
основной деятельности. Таким образом, 
цена собственных ресурсов финансиро-
вания будет определена как 

,     (24)
где — размер доходности альтерна-

тивного вложения, рассчитанный как 
отношение поступлений процентов по 
долговым финансовым вложениям и 
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методики, выразим следующем уравне-
нием:

 
(23)

Приведем свои мысли по поводу 
определения величины цен на ресурсы 
аграрных производителей. Заметим, 
что индексы цен могут быть исполь-
зованы наравне со стандартными дан-
ными о ценах в эконометрических ис-
следованиях затратных и прибыльных 
функций агропроизводителей. 

Цена привлечения инвестиций во 
внеоборотные активы должна учиты-
вать стоимость используемых при этом 
инвестиционных ресурсов. Каждый 
вид капитала организации имеет свою 
цену, поскольку использование его для 
каких-либо целей означает или необ-
ходимость учесть реальные затраты, с 
которыми будет связано это использо-
вание, или учесть, что при этом про-
исходит отвлечение от других направ-
лений приложения этого капитала, 
приносящих определенный альтерна-
тивный доход.

В современной практике аграрные 
производители используют ограничен-
ный диапазон возможных источников 
инвестирования капиталовложений, 
среди которых основными являются 
нераспределенная прибыль, амортиза-
ционные отчисления, кредиты банков, 
заемные средства других организаций 
и бюджетные средства.

Такую форму собственного ка-
питала, как нераспределенная при-
быль и амортизационные отчисления, 
сельскохозяйственный производитель 
обычно инвестирует в финансовые ин-
струменты. Планируемые проценты к 
получению от финансовых вложений 
необходимо рассмотреть как цену ис-
пользования собственных средств при 
помещении их в внеоборотные средства 
основной деятельности. Таким образом, 
цена собственных ресурсов финансиро-
вания будет определена как 

,     (24)
где — размер доходности альтерна-

тивного вложения, рассчитанный как 
отношение поступлений процентов по 
долговым финансовым вложениям и 

аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организация к вели-
чине долгосрочных и краткосрочных 
финансовых вложений организации; 

 — ставка налога на прибыль 
(ЕСХН). 

Для определения цены амортиза-
ционного фонда могут использоваться 
аналогичные подходы. Однако в этом 
случае следует учитывать влияние на-
лога на прибыль, поскольку начисле-
ние сумм амортизации проводится в 
учете как издержки предприятия и тем 
самым уменьшается налогооблагаемая 
база прибыли. 

Цена займов и кредитов как воз-
мещаемых средств в составе капитала 
предприятия определяется величиной 
процентов, которые устанавливаются 
кредитором. При определении оконча-
тельной цены кредитных средств необ-
ходимо учесть возникающее при этом 
уменьшение налога на прибыль как 
налогового кредита [13]. Необходимо 
включить в оценку и аспект, связан-
ный с возможностью получения суб-
сидий на уплату части процентов по 
кредитам. Расходы, осуществленные 
организациями-бюджетополучателями 
за счет целевых субсидий, не учитыва-
ются в целях налогообложения, в та-
ком случае определение цены займов и 
кредитов примет следующий вид:

.(25)
Цену привлечения капиталовложе-

ний во внеоборотные активы следует 
выразить как средневзвешенную ве-
личину, где в качестве весов выступят 
доли определенных средств в структуре 
финансирования долгосрочных инве-
стиций, а взвешиваемых величин — 
определенные нами цены на используе-
мые ресурсы:

, 
    (26)

где – удельный вес 
 вида средств в структуре финан-

сирования долгосрочных инвестиций.
Поддержка аграриев по текущей 

деятельности осуществляется по двум 
принципиальным направлениям: суб-
сидии на приобретение средств про-
изводства и субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 

краткосрочным кредитам. Учитывая 
вышесказанное, выразим эффективную 
цену материальных ресурсов по основ-
ному виду деятельности следующим 
уравнением:

 
 (27)

Материальные затраты за опреде-
ленный период мы выразили в де-
нежной форме путем дефлирования 
номинальной их величины на агре-
гированный индекс цен. При таком 
подходе последний показатель можно 
рассмотреть как цену  на матери-
альные ресурсы, рассчитать его можно 
с помощью Торнквист-индекса:

, 
  (28)

где  — индекс цен на мате-
риальные затраты производителя в t-й 
период;  — индекс цен на n-й вид 
материальных затрат производителя, 

 — стоимость n-го вида матери-
альных затрат, ,  — текущий и 
предшествующие ему периоды времени 
соответственно. 

Каждый вложенный в производ-
ство рубль имеет свою цену, величина 
которой отражена вторым множителем 
уравнения (27). В качестве цены соб-
ственных ресурсов рассмотрим доход-
ность по применяемым видам финансо-
вых вложений. Цена заемного капитала 
выступит как отношение величины 
обслуживания краткосрочных креди-
тов и займов к объему привлеченных в 
операционную деятельность ресурсов, 
скорректированное на величину на-
логового шита и субсидий по выплате 
процентов за пользование займами.

В качестве цены труда целесообраз-
но рассмотреть заработную плату за 1 
отработанный человеко-час в основном 
производстве. 

Уточненная нами методика оценки 
эффективности мер государственной 
поддержки в отличие от существующих 
не идет в разрез с основными положе-
ниями микроэкономической теории. 
Мы также смогли учесть критериаль-
ный аспект категории «экономическая 
эффективность мер государственной 
поддержки». 
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Современный этап развития хозяй-
ственных процессов в российской эко-
номике характеризуется доминирова-
нием корпоративного сектора как на 
макро-, так и на мезо-уровне. Интер-

нализация межхозяйственных связей 
на основе корпоративных механизмов 
вертикальной интеграции, предпола-
гающих имущественную взаимозави-
симость хозяйствующих субъектов, 
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выступает фактором-императивом раз-
вития АПК современной России. Вме-
сте с тем, корпоратизация и сетизация 
межхозяйственных, межотраслевых 
связей и отношений принципиально 
трансформирует ресурсный потенци-
ал АПК региона, влечет за собой ин-
ституциональную реструктуризацию 
агропродовольственных подкомплексов 
мезо-уровня, реорганизацию системы 
управления воспроизводственными про-
цессами, инновационную модерниза-
цию производственно-технологической 
компоненты АПК региона, активиза-
цию трансрегионального оборота ресур-
сов и капитала. 

В пространственной системе совре-
менной России приоритетным факто-
ром эволюции агропродовольственных 
подсистем становится их взаимодей-
ствие с вертикально интегрированны-
ми корпорациями, обладающими мощ-
ной вертикалью экономической власти 
и возможностью концентрации инве-
стиционных ресурсов на важнейших на-
правлениях развития. При этом корпо-
рация выступает в роли особой формы 
системной организации экономических 
отношений, обладающей взаимосвязан-
ной совокупностью следующих базовых 
признаков: обезличенным способом уча-
стия в капитале; ограниченной ответ-
ственностью участников корпорации по 
результатам ее деятельности; воплощени-
ем системы корпоративных отношений 
в лице самой корпорации как юриди-
ческого лица (интегрального субъекта); 
наличием устойчивой техноструктуры; 
противоположностью действительного и 
фиктивного капитала. Вертикально ин-
тегрированные корпорации предстают 
как активные участники инновацион-
ных преобразований в АПК мезо-уровня, 
обладающие богатым арсеналом инстру-
ментальных средств для изменения от-
ношений, сложившихся в соответству-
ющем хозяйственном пространстве: 

— финансово-инвестиционными ре-
сур сами и средствами активизации ин-
вестиционного процесса; 

— институтами корпоративного 
развития; 

— регулятивами корпоративной 
культуры; 

— элементами человеческого капи-
тала и инновационными нематериаль-
ными активами, продуцируемыми и 
накапливаемыми в процессе воспроиз-
водства капитала; 

— административными ресурсами, 
формируемыми в структуре вертикали 
экономической власти крупной корпо-
рации [1]. 

В основе формирования корпора-
тивных отношений субъектов верти-
кальной интеграции в региональном 
АПК лежат две группы механизмов: 

— механизмы консолидации соб-
ственности (взаимное участие в капи-
тале; интеграция на основе реоргани-
зации в форме разделения, выделения, 
преобразования; недружественное по-
глощение через банкротство); 

— механизмы добровольной цен-
трализации прав управления деятель-
ностью (посредством создания управ-
ляющих компаний с имущественными 
взносами в ее уставный капитал). 

Консолидация собственности, необ-
ходимая для эффективного функциони-
рования вертикально интегрированных 
корпораций, осуществляется следую-
щим образом: 

— приобретение имущества в соб-
ственность несколькими способами: 
внесение в уставный капитал; на осно-
ве купли-продажи; в счет возмездного 
перевода долга, принимаемого инте-
грированной структурой, в счет пога-
шения долга; 

— по договору безвозмездного 
пользования; 

— по договору аренды основных 
средств производства. 

Исходя из интересов собственников 
интегрируемых организаций, можно 
выделить следующие случаи: 

1. Учредители интегрируемой сель-
скохозяйственной организации (в со-
вокупности обладающие контрольным 
пакетом акций (долей) заинтересова-
ны сохранить статус учредителей при 
включении организации в вертикаль-
но интегрированную корпорацию. В 
данном случае приобретение контроля 
над собственностью возможно следую-
щими способами: путем присоединения 
интегрируемой организации к дочерне-
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му предприятию интегратора либо пу-
тем приобретения контрольного пакета 
акций (долей) за счет вклада ресурсов в 
увеличение уставного капитала предпри-
ятия (приобретение акций, выпущенных 
интегрируемой организацией в ходе до-
полнительной эмиссии). Кроме того, как 
разновидность последнего случая воз-
можно учреждение нового предприятия с 
участием интегратора и интегрируемого 
предприятия (с контрольным пакетом в 
собственности интегратора), при котором 
собственники интегрируемого предприя-
тия опосредованно получат возможность 
участия в управлении вновь созданным 
предприятием. 

2. Учредители организации заин-
тересованы стать учредителями других 
организаций, входящих в вертикально 
интегрированную агропромышленную 
корпорацию. Выполнение рассматри-
ваемого условия при включении инте-
грируемой организации в вертикально 
интегрированную корпорацию возмож-
но в случае взаимного обмена акция-
ми. Такой вариант интеграции может 
быть реализован путем обмена: «акции 
интегрируемого предприятия на акции 
дочерних предприятий интегратора» и 
позволяет оказывать взаимное влияние 
на проводимую в вертикально интегри-
рованной корпорации политику. 

3. Учредители интегрируемой орга-
низации (в совокупности обладающие 
контрольным пакетом акций (долей) не 
заинтересованы сохранять статус учре-
дителей при включении организации в 
вертикально интегрированную агропро-
мышленную корпорацию. Рассматри-
ваемое условие будет выполняться при 
включении интегрируемой организа-
ции в корпоративную бизнес-группу пу-
тем приобретения контрольного пакета 
акций (долей), путем покупки акций 
(долей), а также путем приобретения 
имущества с последующей организа-
цией дочернего предприятия (как по-
средством договора купли-продажи, в 
том числе в ходе банкротства интегри-
руемой организации, так и в счет по-
гашения кредиторской задолженности 
и т.д.) [2]. 

Анализ практики становления и 
развития корпоративной интеграции 

в отечественном АПК показал, что од-
ним из распространенных вариантов 
формирования имущества вертикально 
интегрированной корпорации являет-
ся покупка (или передача) активов без 
долговых обязательств неплатежеспо-
собных сельскохозяйственных органи-
заций региона, которые в результате 
корпоративной интеграции становят-
ся дочерними структурами холдинга 
(если происходит процедура выделе-
ния, преобразования) либо структурны-
ми подразделениями агрофирмы (если 
происходит процедура слияния, при-
соединения). При этом интегратором 
создается новое сельскохозяйственное 
предприятие (дочерняя структура), на 
баланс которого переводится приобре-
таемое им (передаваемое ему) имуще-
ство интегрируемых неплатежеспособ-
ных сельскохозяйственных структур 
региона. Этот вариант создания инте-
грированной собственности является 
одним из способов реструктуризации 
задолженности неплатежеспособных 
сельскохозяйственных предприятий. 
Вновь созданное юридическое лицо на-
деляется ликвидным имуществом при 
отсутствии долгов. Старое предприятие 
остается правопреемником долгов ре-
формированной организации. Такая 
процедура дает возможность агропро-
мышленному формированию начать 
свою деятельность при нормальных 
стартовых условиях. 

Включение российских корпораций 
в глобальные интеграционные процес-
сы предъявляет к их финансовой си-
стеме качественно новые требования. 
В данном контексте на первый план 
выходят следующие аспекты функ-
ционирования и развития корпоратив-
ных структур: обеспечение финансовой 
устойчивости развития корпоративных 
отношений; обеспечение глобальной 
конкурентоспособности отечественных 
корпораций; эффективный оборот кор-
поративных ценных бумаг; снижение 
инвестиционных рисков корпораций; 
защита корпоративной собственности; 
обеспечение прозрачности финансовой 
системы корпорации [3]. 

Вместе с тем вертикально интегри-
рованные корпорации способны создать 
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ряд особых механизмов взаимодей-
ствия с региональными экономически-
ми системами, для которых харак-
терны расширенное воспроизводство 
рисков и угроз, а также формирование 
во внутренней среде региона много-
численных дисфункций и структур-
ных диспропорций, связанных как с 
дисфункциональным поведением кор-
пораций, так и внутренними (интраэ-
кономическими) проблемами корпора-
тивного управления. 

Основные проблемы корпоратив-
ного управления в России, по мнению 
г.Б. Клейнера, могут быть суммирова-
ны следующим образом: 

— несбалансированность распреде-
ления прав и ответственности между 
участниками деятельности корпорации 
и для каждого участника; 

— неравноправие различных групп 
акционеров (в том числе миноритарных 
и мажоритарных); 

— столкновение двух видов прав: 
права, основанного на отношениях соб-
ственности, и права, основанного на 
трудовых отношениях; 

— неэффективность корпоративно-
го менеджмента; 

— многоуровневая («фрактальная») 
внутрикорпоративная коррупция; 

— фрактализация (дробление, по-
теря целостности) корпорации [4]. 

Ключевой проблемой в управле-
нии вертикально интегрированными 
агропромышленными корпорациями в 
России остается проблема несбаланси-
рованного и неравномерного распреде-
ления прав и ответственности между 
участниками корпоративных бизнес-
групп и заинтересованными в них ли-
цами. Отметим, что процессы концен-
трации власти и образования «центров 
власти» на предприятиях идут само-
произвольно, поскольку характеризу-
ются положительной обратной связью, 
в то время как процессы концентрации 
и образования «центров ответственно-
сти», распределения власти пропорцио-
нально ответственности и значимости 
требуют серьезных усилий и постоян-
ного внимания. 

В процессе своего функционирова-
ния вертикально интегрированные кор-

порации преобразуют функциональное 
содержание и структурную организа-
цию АПК, а также перераспределяют 
в своих интересах имеющиеся ресурсы 
и факторы хозяйственного процесса, 
создавая в хозяйственном пространстве 
региона новые зоны развития и пери-
ферийные участки. Указанный процесс 
территориальной экспансии вертикаль-
но интегрированных корпораций осу-
ществляется в двух измерениях: 

— национальном, при котором 
пространство региона реорганизуется 
корпоративными субъектами, позицио-
нированными на макроуровне; 

— транснациональном, при котором 
в региональную систему приходят и пре-
образуют ее «глобальные игроки». 

Перспективы стратегического раз-
вития регионального АПК во многом 
сопряжены с возможностями структур-
ной модернизации межхозяйственно-
го, межотраслевого взаимодействия на 
основе интеграционных механизмов. В 
данном контексте развитие межотрас-
левого взаимодействия, структурная 
модернизация в системе вертикальной 
интеграции направлено на: 

— обеспечение стабильности, устой-
чи вости межотраслевых связей хозяй-
ствующих субъектов АПК региона; 
институциональную рационализацию 
межотраслевых отношений; 

— увеличение рыночных позиций 
субъектов интеграции за счет нейтра-
лизации рыночной власти (преодолении 
монопольных позиций) трансакцион-
ных структур, способствующих экви-
валентности межотраслевого обмена 
и распределения; сокращение уровня 
трансакционных издержек; получение 
синергических эффектов при условии 
ограничения монополистических тен-
денций; 

— долговременную координацию 
межотраслевого обмена в рамках стра-
тегических программ территориально-
го развития. 

В результате полиаспектного ана-
лиза стратегических возможностей ин-
теграционных моделей развития мож-
но выделить два основных сценария 
структурной реорганизации АПК ре-
гиона на основе интраэкономических 
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механизмов: а) экспансия экстерри-
ториального корпоративного капита-
ла (трансрегиональных вертикально 
интегрированных корпораций) в АПК 
региона; б) создание региональных 
корпоративных структур посредством 
процедур M&A, холдинговых механиз-
мов формирования имущественной вза-
имозависимости. 

Процесс экспансии экстеррито-
риального корпоративного капитала 
(трансрегиональных вертикально ин-
тегрированных корпораций) в АПК ре-
гионов современной России является 
объективной закономерностью эволю-
ционного развития межхозяйственно-
го, межотраслевого взаимодействия в 
условиях глобализации, интернали-
зации хозяйственных связей и отно-
шений, развития рынка фиктивного 
капитала. Во многих региональных 
системах экспансия трансрегиональ-
ных корпораций формирует основной 
импульс структурной трансформации 
агропродовольственных подкомплексов 
(на основе генерации имущественной 
взаимозависимости), реструктуризации 
институциональной среды межотрасле-
вого обмена ресурсов и капитала. 

Экспансия экстерриториального ка-
питала (зачастую имущего столичную 
прописку) в хозяйственное простран-
ство регионов современной России ве-
дет к кардинальной трансформации 
отношений собственности, ресурсного 
потенциала, «перекраиванию» структу-
ры инвестиций и финансовых потоков. 
глобальные бизнес-сети в большинстве 
своем осуществляют неэквивалентный 
обмен ресурсов, насаждают сырьевую 
экономику, закрепляют периферий-
ность его экономики и, следовательно, 
способствуют росту потенциала кон-
фликтогенности многих регионов Рос-
сии. Именно значительное присутствие 
трансрегиональных, транснациональ-
ных корпораций, сетевых структур в 
хозяйственном пространстве большин-
ства российских регионов (в особенно-
сти, сырьевой ориентации) послужило 
причиной «диффузии» кризисогенных 
факторов, падения уровня финансовой 
устойчивости хозяйствующих структур 
мезо-уровня. 

Одним из проявлений корпоратиза-
ции хозяйственных отношений в эко-
номическом пространстве мезо-уровня 
является феномен региональной экс-
территориальности корпоративного 
капитала, приводящий к стиранию 
региональных границ при движении 
капитала, несущий издержки терри-
тории происхождения, но проявляю-
щий свои выигрыши на национальном 
уровне. Региональная экстерритори-
альность корпорации (корпоративно-
го капитала) предоставляет данным 
интегральным субъектам особые кон-
курентные преимущества, проявляю-
щиеся в следующем: 

— освобождении от налогов террито-
рии происхождения и от необходимости 
соблюдения ее законодательства в от-
ношении правил и норм движения, ис-
пользования и наращивания капитала; 

— свободе от соблюдения писаных 
и неписаных правил нравственного по-
ведения в отношении территории про-
исхождения. 

В свою очередь, национальная экс-
территориальность капитала стира-
ет границы и фиксирует соотношение 
выигрышей-издержек в пользу или 
страны происхождения, или иных 
субъектов глобального рынка. Экстер-
риториальное поведение обусловлено 
собственно системой глобальных взаи-
модействий, открывающей субъектам 
доступ к использованию преимуществ 
глобального рынка. В этом смысле 
можно говорить об объективном харак-
тере явления экстерриториальности. 
Наиболее значимыми факторами, сти-
мулирующими экстерриториальное по-
ведение вертикально-интегрированных 
корпораций, являются: 

— неупорядоченность прав соб-
ственности и консолидация капитала, 
приводящие к переориентации финан-
совых потоков — направлению их в 
управляющие структуры (материнские, 
экспортирующие, ведущие дочерние) 
за пределы регионов; 

— использование трансфертного 
ценообразования и налоговой оптими-
зации в глобальном масштабе при от-
сутствии социальных и экономических 
ограничений, установленных государ-
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ством; в данном отношении трансферт-
ные цены, наряду с субвенционными 
схемами, выступают актуальными ин-
струментами сокращения налоговых 
обязательств корпораций; 

— отсутствие национальной гло-
бально ориентированной простран-
ственной политики, способной умень-
шать издержки экстерриториальности 
капитала [5]. 

При этом именно неупорядоченность 
прав собственности и консолидация ка-
питала являются усугубляющими об-
стоятельствами экстерриториального 
поведения вертикально интегрирован-
ных корпораций на мезо-уровне. Если 
отследить ареалы распространения 
крупных вертикально интегрирован-
ных корпораций в отдельном регио-
не, то можно увидеть, что каждая из 
них имеет филиалы в большом числе 
регионов страны, т.е. по сути они ре-
гионально экстерриториальны, а если 
учесть системы оффшорных владений, 
то возникает впечатляющая картина 
национальной экстерриториальности. 
По сути дела, сегодня все крупные соб-
ственники экстерриториальны — и в 
региональном, и в национальном смыс-
ле; это качество свойственно и несы-
рьевым — коммуникационным и энер-
гетическим — корпорациям. 

Для регионов экстерриториаль-
ность капитала — явление более разру-
шающее и менее управляемое, чем для 
страны в целом, поскольку региональ-
ная власть в большинстве случаев не 
влияет на процесс движения капитала. 
Действующие механизмы и инструмен-
ты региональной политики государства 
пока не способны уменьшить издерж-
ки экстерриториальности капитала, су-
щественно снижающие налоговую базу 
региона, уводящие ресурсную ренту из 
региона. 

В целом большинство крупных 
корпоративных бизнес-групп выбира-
ют следующие стратегии экспансии в 
агропродовольственные комплексы ре-
гионов России: стратегию закрепления 
в базовых регионах; стратегию выбо-
рочной, целевой экспансии преиму-
щественно в новые ресурсные зоны. В 
настоящее время инорегиональная экс-

пансия корпоративного капитала реа-
лизуется в АПК регионов современной 
России следующим образом: приобре-
тение финансово-неустойчивых сель-
хозпредприятий, долгосрочная аренда 
земельных паев (создание собственной 
сырьевой базы на основе холдинговой 
взаимозависимости); спецификация 
аграрно-промышленных активов кор-
поративной структуры; создание до-
черних снабженческо-сбытовых, ло-
гистических структур (их филиалов) 
федеральных корпораций, мега-
корпораций в регионах. 

В результате реализации второго 
сценария структурной реорганизации 
регионального АПК достигается рост 
добавленной стоимости предприятий 
АПК, локализованных в регионе. Дан-
ный эффект достигается благодаря 
тому, что предприятия региональной 
корпорации заинтересованы в разме-
щении в хозяйственном пространстве 
республики структурных дивизионов 
— центров прибыли и инвестиций. 
Вместе с тем, участие в капитале 
управляющей компании вертикально 
интегрированной корпорации регио-
нальной администрации позволит обе-
спечить регулирование стоимостных 
параметров межотраслевого обмена  
в АПК (локализации в регионе центров 
прибыли, формирования трансфертных 
цен, обеспечивающих паритет интере-
сов субъектов интеграции). 

Оценка взаимосвязей между агро-
продовольственными подсистемами  
и крупными вертикально интегриро-
ванными корпорациями современной 
России позволяет сформулировать сле-
дующие промежуточные выводы: 

−	 в функциональных взаимосвя-
зях, возникающих внутри агропродо-
вольственных подсистем большинства 
регионов современной России, не учи-
тывается принцип транспарентности 
— корпоративные субъекты в про-
странстве регионов действуют исходя 
лишь из собственных интересов; об-
разно говоря, они не развивают данное 
хозяйственное пространство, а лишь 
осваивают его ресурсы (прежде всего, 
земельные ресурсы), вводя их в свой 
процесс воспроизводства; сложившуюся  
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ситуацию следует квалифицировать 
как асимметричную; 

— указанные корпоративные субъ-
екты не объединены какой-либо общей 
целью, которая органически связана с 
развитием системы региона: например, 
целью инновационной модернизации 
элементов основного капитала террито-
рии или целью повышения жизненных 
стандартов населения; тем самым эти 
субъекты отчуждены от эволюционного 
процесса, протекающего в региональных 
агропродовольственных подсистемах; 

— в хозяйственном пространстве 
России в процессе развития верти-
кально интегрированных корпораций 
объективно доминирует стратегия ин-
теграции, поскольку имеет место ди-
намичный процесс вхождения нацио-
нальной экономики России в состав 
мирового хозяйства; при этом акцент 
делается на вертикальную интеграцию; 
в частности, отмечается процесс фор-

мирования полных производственно-
стоимостных цепей в региональном 
АПК, выход интеграционных процес-
сов на межрегиональный уровень [6]; 

— региональная агропродоволь-
ственная подсистема в большинстве 
своем служит для крупных корпораций 
ресурсной площадкой, пространством 
набора персонала и т.п. Стратегические 
интересы ее развития во внимание не 
принимаются. 

Таким образом, целесообразна реа-
лизация стратегии капитализации тер-
риториальных ресурсов, предполагаю-
щая государственное регулирование 
процесса включения трансрегиональ-
ных вертикально интегрированных 
корпораций в агропродовольственные 
подсистемы, повышение эффективно-
сти нормативно-правовой защиты реги-
ональных агропромышленных ресурсов 
от избыточного давления экстерритори-
ального капитала.
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Abstract. The paper examines structural construction of the agricultural and food market 
as a complicated segmented union, the features of which depend on the nature of the goods, its 
membership in the life-support system and on social orientation. It is noted that the increase 
of the efficiency of the market mechanism is impossible not taking into account the address 
and timely implementation of legal, institutional and economic initiatives of the state.
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В современных условиях экономи-
ческого развития устойчивое обеспе-
чение населения продуктами питания 
определяется не только уровнем сель-
скохозяйственного производства, но и 
эффективностью функционирования 
агропродовольственного рынка. Эко-
номическая интерпретация категории 
«агропродовольственный рынок» тесно 
переплетается с понятиями «сельско-
хозяйственный рынок» и «продоволь-
ственный рынок», различаясь между 
собой видами представленной на рынке 
продукции и, как следствие, граница-
ми этого рынка. 

Результатом производственной 
деятельности предприятий агробиз-
неса выступает валовая продукция, 
представляющая собой объем про-
изведенной за определенный пери-
од сельскохозяйственной продукции.  
В натуральных показателях валовая 
продукция растениеводства может 
быть представлена отдельной культу-
рой или группой однородных культур 
(зерновые культуры, овощные куль-
туры, кормовые и др.), а в животно-
водстве — производством отдельных 
видов продукции (молоко, мясо, яйцо 
и т.д.) [1]. 
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По направлениям использования ва-
ловая продукция сельского хозяйства от-
носится как к производству средств про-
изводства, так и производству предметов 
потребления. Та часть продукции, кото-
рая не поступает в потребление, а пред-
ставляет собой сырье для промышлен-
ной переработки, относится к средствам 
производства. Сюда включают также 
семена, корма и другие виды продук-
ции, используемые на производственные 
цели. Продукция, которая поступает  
в непосредственное потребление без 
предварительной переработки, относится 
к предметам потребления. 

В зависимости от назначения ва-
ловая продукция сельского хозяйства 
делится на потребляемую для внутри-
хозяйственных нужд (семена, поса-
дочный материал, корма, молоко для 
кормления телят и др.) и используемую 
для реализации на рынке. Именно по 
конечной продукции, предназначенной 
для реализации на рынке, и определя-
ется реальный вклад субъекта рынка в 
производство валового общественного 
или регионального продукта [2].

Структура сельскохозяйственно-
го рынка представлена следующими 
основными видами: зерно, картофель, 
плоды, овощи, сахарная свекла, моло-
ко, мясо, шерсть и другие виды; при-
плод и прирост живой массы скота и 
птицы; многолетние насаждения; по-
бочная продукция — солома, навоз и 
др. Специфическая особенность сель-
скохозяйственного рынка состоит в 
том, что реализуемые на нем товары, 
работы и услуги предназначены для 
использования в различных целях, в 
том числе и непродовольственного на-
значения. Часть сельскохозяйственного 
рынка входит в агропродовольственный 
рынок, через который и происходит 
воздействие на сферу производства и 
формирование соответствующего ас-
сортимента продуктов питания. Объем 
производства продовольствия опреде-
ляет необходимое количество ресурсов 
в производящих и перерабатывающих 
отраслях аграрной экономики. 

Агропродовольственный рынок яв-
ляется посредником между сельским 
хозяйством и перерабатывающими  

отраслями, а также между ними  
и потребителями продовольствия. Это 
сложно сегментированная структура, 
особенности которой обусловлены ха-
рактером предлагаемого товара, его 
принадлежностью к системе жизнео-
беспечения и социальной направленно-
стью. На агропродовольственном рын-
ке происходит обмен продуктов труда 
сельского хозяйства на продукты труда 
других отраслей [3, 4]. 

На рынке реализуются: зерно  
и продукты его переработки; кар-
тофель и плодоовощная продукция, 
включая переработку; сахар; молоко 
и молочные продукты; мясо и мясо-
продукты; масло растительное; рыба 
и рыбопродукты; яйца и др. Основой 
формирования и развития агропродо-
вольственного рынка является агропро-
мышленный комплекс, поставляющий 
на реализацию сельскохозяйственное сырье  
и продовольствие.

Сложная социально-экономическая 
система агропродовольственного рынка 
генерирует синергетический эффект от 
взаимодействия комплекса конкурент-
ных преимуществ в виде создания бла-
гоприятной среды для эффективного 
использования факторов сельскохозяй-
ственного производства, возможности 
роста объема и структуры предложе-
ния, обеспечения в формате ВТО защи-
щенности отечественных сельхозтова-
ропроизводителей, которые при входе 
на рынок сталкиваются с экономиче-
скими и административными барьера-
ми, в частности, в виде повышенных 
экологических норм, влияния нефор-
мальных связей между участниками 
процесса глобализации. Логистические 
цепи как результат вертикальной инте-
грации в аграрном секторе экономики 
обеспечивают эффективное использова-
ние факторов производства на основе 
создания всем участникам воспроиз-
водственного процесса равных условий 
за счет оптимального распределения 
ресурсов предприятий-интеграторов.

Структура агропродовольственного 
рынка как базового компонента про-
довольственного рынка формируется 
как комплекс конкретных рынков по 
видам продовольствия, поставляемого  
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подкомплексами АПК, в отличие от 
присутствующих на продовольствен-
ном рынке продуктов химического и 
биологического синтеза. Товарный ас-
сортимент продовольственного рын-
ка является результатом объединения 
подсистем агропродовольственного 
рынка с рынком синтезированных про-
дуктов (продукты, получаемые из хи-
мически синтезированных пищевых 
веществ, усилители вкуса и арома-
та, биологически активные добавки и 
т.п.). Продовольственная продукция 
неаграрного происхождения, являясь 
заменителем агропродовольственной 
продукции, создает условия для разви-
тия субституциональной конкуренции 
на агропродовольственном сегменте. 
Доля неагропродовольственных рын-
ков в структуре пищевого потребления 
является весомым показателем каче-
ства жизни населения. Пищевые до-
бавки играют двоякую роль в конку-
рентной борьбе. С одной стороны, они 
способствуют продлению сроков хране-
ния, созданию новых видов продуктов 
и повышению их привлекательности. С 
другой стороны, потребителя беспоко-
ит возможная угроза безопасности про-
дуктов питания [4, 5, 6].

Формой взаимодействия рынков 
различных территориальных уровней 
— мирового, странового, региональ-
ного, интеграционного и локального 
— являются межрегиональные продо-
вольственные и сырьевые связи. На-
дежное функционирование агропро-
довольственного рынка как открытой 
системы базируется на оптимальном 
построении его структурных формиро-
ваний и интегрирующих элементов и 
эффективном взаимодействии между 
ними. Объективной особенностью со-
временного этапа развития агробизне-
са являются интеграционные процессы 
федеральных и региональных агро-
продовольственных структур. Страно-
вой рынок можно рассматривать как 
совокупность региональных рынков, 
характеризующуюся суммарным объе-
мом спроса и предложения, средними 
ценами. Под региональными агропро-
довольственными рынками понимают-
ся рынки отдельных регионов, которые 

отличаются местоположением, объе-
мом, ассортиментом, ценами представ-
ленных на рынках товаров и рядом дру-
гих параметров. Формирование рынка 
обусловлено территориальным разме-
щением потребителей и объемами про-
изводства продукции. Потребителям и 
производителям должна быть в полной 
мере доступна информация об экономи-
ческой ситуацией в регионе, динамике 
параметров производства и сбыта про-
довольствия, на основе которой можно 
анализировать и прогнозировать конъ-
юнктуру агропродовольственного рын-
ка определяется. Локальный рынок 
функционирует в условиях продоволь-
ственных и сырьевых связей с участ-
никами других рынков. В основном 
реализация продукции осуществляется 
непосредственно на месте во избежание 
транспортных расходов и с учетом тре-
бований к срокам реализации.

Сегменты агропродовольственного 
рынка в процессе взаимодействия спро-
са и предложения объединяют товары, 
являющиеся с позиции конечных по-
требителей товарами-заменителями, 
что способствует обострению субститу-
циональной конкуренции, вызванной 
дифференциацией продовольственных 
товаров как фактора удовлетворения 
спроса согласно закону возвышения 
потребностей. Интеграция играет суще-
ственную роль в специализации одних 
регионов на производстве отдельных 
видов продукции, а других — на разви-
тии взаимодополняющих производств, 
что способствует получению высоких 
производственных результатов и по-
вышению конкурентных преимуществ 
продукции агропродовольственного 
рынка в целом [1, 7].

Параметры и эффективность агро-
продовольственного рынка определя-
ются следующими факторами: наличие 
развитой инфраструктуры; действенным 
инструментарием рыночного регулирова-
ния; степенью развития экономической 
интеграции в государстве. Другой чертой 
исследуемых рынков является возмож-
ность их детализации с точки зрения 
характера рыночных отношений на ры-
нок готовой продукции и рынок госзака-
зов, которые характеризуются наличием  
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горизонтальных связей между участни-
ками. Формирование этих связей со сто-
роны государства регулируется не пря-
мо, а косвенно — с помощью налогов, 
кредитов, дотаций и других экономиче-
ских и финансовых рычагов. Поведение 
субъектов и формирование цен на этих 
рынках регулируется законами спроса и 
предложения. Однако они имеют суще-
ственные отличительные особенности.

Рынок готовой продукции харак-
теризуется неопределенностью кон-
кретного покупателя и цены товара и 
конкретизацией рыночного сегмента. 
Рынку госзаказов присуще стремле-
ние производителей к созданию паке-
та заказов, гарантирующего сбыт, воз-
мещение затрат, получение прибыли, 
дополнительные инвестиции, решение 
проблем занятости и модернизации 
производства, что особенно важно для 
обеспечения продовольственной без-
опасности и повышения конкуренто-
способности продукции. государство 
обеспечивает гарантированный объем 
производства предприятия, воздейству-
ет на устойчивость темпов его экономи-
ческого развития и регулирует объем и 
структуру товарного предложения.

Рынок продовольствия выполняет 
стратегические функции по удовлетворе-
нию потребительского спроса качествен-
ными продуктами в соответствии с фи-
зиологическими нормами питания. 

Экономические взаимоотношения 
между контрагентами на рынке гото-
вой продукции осуществляются в сфере 
обмена, куда товар попадает из сферы 
производства. Заказ же, как элемент 
псевдораспределительной системы, 
предшествует фазам производства и 
обмена, что, с одной стороны, гаранти-
рует сбыт и является положительной 
стороной данного вида экономических 
отношений. С другой стороны, рынок 
заказов ввиду наличия временного 
лага между заключением договора и 
его непосредственным выполнением со-
пряжен с риском изменения рыночной 
конъюнктуры. 

Законы рынка не могут регулиро-
вать процесс размещения заказов, если 
они учитывают только интересы госу-
дарства и игнорируют материальные 

интересы производителей. Что касает-
ся госзаказов, имеющих приоритетные 
льготные условия и размещаемых на 
конкурсной основе, то они формируют 
реальный рынок в соответствии с тре-
бованиями закона стоимости [3, 8].

По уровню обеспеченности продук-
цией, реализуемой на агропродоволь-
ственном рынке, территории можно 
подразделить на ввозящие, самообес-
печиваемые, вывозящие. По структу-
ре вывоза (экспорта) можно выделить 
территории с широким и узким ассор-
тиментом сельскохозяйственной про-
дукции. Так, агропродовольственные 
рынки Ставропольского, Краснодарско-
го краев, Ростовской области, областей 
Центрального Черноземья, Орловской 
области поставляют за пределы регио-
нов одновременно продовольственное 
и фуражное зерно, продукцию техни-
ческих культур, плоды и овощи. Дру-
гая подгруппа рынков, охватывающая 
территории Поволжья, Южного Урала, 
Западной Сибири, вывозит только зер-
но, растительное масло и ряд продук-
тов животноводства [9].

Рынки регионов, зависимых от по-
ставок продовольствия, классифициру-
ются по структуре спроса и источникам 
предложения продукции на три груп-
пы. Первая группа включает крупные 
города Московской, Ленинградской  
и Свердловской областей, характеризу-
ющиеся высокой плотностью населения 
и постоянным потребительским спро-
сом, стимулирующим ввоз и импорт 
продовольствия. Ко второй подгруппе 
относятся агропродовольственные рын-
ки индустриально развитых террито-
рий (Тюменская и Кемеровская обла-
сти), отличающихся ростом населения, 
занятого в промышленности и в этой 
связи недостаточным уровнем предло-
жения продовольствия. В третью под-
группу входят регионы, отличающиеся 
значительными объемами ввозимого 
продовольствия, поскольку их агропро-
довольственные рынки в силу геогра-
фических и природно-климатических 
условий, а также обеспеченности зе-
мельными угодьями, не в состоянии  
в полной мере удовлетворить потребно-
сти за счет собственного производства 
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(Север европейской части страны, Си-
бирь, Дальний Восток). 

Логистический уровень подразделя-
ет рынки продовольственной системы 
по функциональному предназначению 
на оптовый и розничный. На данной 
функциональной ступени тесно пере-
плетаются процессы хранения, заго-
товки, переработки, сбыта конечному и 
промежуточному потребителю. Инфра-
структура включает крупные оптовые 
рынки, мелкооптовые фирмы и магази-
ны, мелкие частные предприятия и ма-
газины, сеть предприятий обществен-
ного питания.

Агропродовольственный рынок 
представляет собой цикл производ-
ственных и товарообменных операций 
между его участниками в процессе 
производства, переработки, хранения, 
транспортировки и сбыта сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия 
на основе формирования хозяйствен-
ных связей различных уровней с уче-
том формирования зон спроса и пред-
ложения. 

Действие рыночного механизма 
определяет состав, численность и ха-
рактер взаимосвязей участников ры-
ночного процесса. Субъектами рынка 
являются сельскохозяйственные това-
ропроизводители все форм хозяйство-
вания, поставщики и потребители из 
стран ближнего и дальнего зарубежья, 
заготовительные и перерабатывающие 
предприятия, кооперативы стран, цеха, 
модули, оптово-распределительная 
и логистическая система (аукционы, 
оптовые рынки, распределительные 
центры, товарные биржи), система роз-
ничной торговой сети и общественного 
питания, конечные потребители (насе-
ление, армия). 

Адекватное реагирование субъек-
тов внешнего и внутреннего агропродо-
вольственного рынка в условиях повы-
шения степени открытости экономики 
на конъюнктурные колебания требует 
научно обоснованного подхода и долж-
но базироваться на адресном и своевре-
менном применении соответствующих 
законодательных, организационных и 
экономических инициатив со стороны 
государства. В частности, роль госу-

дарства должна заключаться в прямом 
регулировании спроса и предложения 
путем реализации системы государ-
ственного заказа и государственного 
резерва, поскольку стабильные гаран-
тированные объемы реализации наря-
ду с формированием страхового запаса 
продовольствия способствуют повыше-
нию устойчивости сельхозтоваропроиз-
водителей и поддержанию оптималь-
ных товарных пропорций на рынке. 

Материально-техническое оснаще-
ние участников рынка обеспечивает 
развитая регулятивная, торговая, логи-
стическая, информационная, консуль-
тационная, платежная инфраструкту-
ра. Она способствует рациональному 
перемещению сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия из 
сферы производству в сферу конечного 
потребления. Совершенствование нор-
мативной и правовой базы функциони-
рования агропродовольственного рын-
ка создает необходимые условия для 
обеспечения соответствия отечествен-
ного продовольствия государственным 
стандартам, участия в международных 
интеграционных союзах. 

Общеэкономической основой функ-
ционирования рынка является товар-
ное производство, на котором форми-
руется равновесная цена как денежное 
выражение стоимости предлагаемой 
продукции. Движущей силой процес-
са товарного обращения выступает 
рыночный механизм и элементы его 
конъюнктуры: совокупный спрос на 
продовольствие и сырье для его произ-
водства, который определяется уровнем 
платежеспособности населения, тради-
циями его потребления; предложение 
продовольственных товаров, характе-
ризуемое их объемом, ассортиментом, 
качеством, ценами; цена спроса, цена 
предложения; рыночная конкуренция; 
государственное регулирование, реали-
зуемое в реформировании регионально-
го и федерального продовольственных 
фондов с целью повышения их значи-
мости и действенности, осуществлении 
государственных закупок по фиксиро-
ванным в договорах ценам и в органи-
зации территориальных оптовых про-
довольственных рынков.
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На формирование спроса оказыва-
ют воздействие параметры субъектов 
инфраструктурного комплекса в части: 
удобства расположения, графика рабо-
ты, ценового диапазона, качества и ас-
сортимента товара, качества сервиса, 
интенсивности рекламных мероприятий 
и брендинга, формата торговли; а также 
социо-культурные условия, которые спо-
собствуют снижению потребления угле-
водов (традиции питания, образ жизни, 
возраст и др.). Воздействие факторов 
предложения предопределяется специфи-
кой возделывания сельскохозяйственной 
продукции, ее хранения и реализации на 
агропродовольственном рынке. Факторы 
предложения включают концентрацию и 
доступность субъектов инфраструктуры 
на обслуживаемой территории; уровень 
закупочных цен; используемые системы 
расчетов; требования к поставкам; уро-
вень обслуживания.

Цена формируется под воздействи-
ем затратного, когда цена складыва-
ется из производственных затрат, или 
рыночного механизма, основой кото-
рого является конъюнктура агропро-
довольственного рынка, когда измене-
ние цен на продовольствие происходит 
под влиянием спроса и предложения. 
Количественная характеристика спро-
са определяется числом единиц това-
ра, которое потребители сельскохозяй-
ственной продукции могут и желают 
приобрести по данной цене в данный 
момент времени на конкретном рынке. 
Акт реализации продукта, пользующе-
гося спросом, произойдет только при 
финансовом подкреплении сделки. 

Предложение определяется воз-
можностью продавца продать покупа-
телю требуемый товар по рыночной 
цене. Цена предложения представляет 
собой денежную форму выражения сто-
имости товара продавцом. Цена спроса 
выступает как денежная форма выра-
жения потребительной стоимости това-
ра со стороны покупателя. Зависимость 
объёмов спроса и предложения товаров 
на рынке от цен регулируется законом 
спроса и предложения: при прочих рав-
ных условиях, чем ниже цена на товар, 
тем выше платёжеспособный спрос на 
него и ниже предложение. 

Цена характеризуется единством 
стоимости и потребительной стоимо-
сти продукции агропродовольственно-
го рынка и устанавливается в точке 
равновесия в месте пересечения кри-
вых спроса и предложения. Равновесие 
спроса и предложения формирует со-
стояние эффективного функциониро-
вания механизма рыночного ценообра-
зования. Инфраструктурные факторы, 
влияющие на ценообразование про-
дукции агропродовольственного рын-
ка, подразделяются на: действенность 
нормативно-правового регулирования; 
наличие развитой конкурентной среды; 
уровень развития системы ценового 
мониторинга; регулярность проведения 
мероприятий ярмарочной торговли; 
информированность населения о торго-
вой и посреднической инфраструктуре; 
оптимизация звенности товародвиже-
ния; степень сформированности логи-
стических связей; взаимодействие ин-
фраструктурных объектов между собой 
и другие.

Структура и емкость агропро-
довольственных рынков различных 
уровней формируются под влиянием 
внутренних и внешних факторов, к ко-
торым относятся: величина и структу-
ра спроса в зависимости от источников 
его удовлетворения (подкрепленный и 
неподкрепленный), объем предложе-
ния, варьирующийся в зависимости от 
вида рынка, конкурентной среды, уров-
ня бюджетных ассигнований, струк-
туры потребления. Следует отметить, 
что агропродовольственный рынок от-
личается гибкостью экономических от-
ношений и устойчивым ростом спроса 
и предложения со стороны субъектов 
рынка по цене, объёму, структуре и ка-
честву продукции при наличии рыча-
гов регулирования доступа отдельных 
видов импортного сырья и продоволь-
ствия [10]. 

Для ведения конкурентной борьбы 
за достижение конечной цели — по-
вышение конкурентоспособности своей 
продукции используют ценовую и не-
ценовую конкуренцию. Ценовая кон-
куренция предполагает привлечение 
потребителей за счет снижения цен. 
Неценовая конкуренция ориентирована 
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на улучшение потребительских свойств 
производимой продукции. Приоритет 
неценовой конкуренции объясняется 
следующими факторами: законода-
тельные ограничения ценовой конку-
ренции; усложнение запросов потре-
бителей; меньший уровень затрат на 
неценовую конкуренцию по сравнению 
с расходами на ценовую; укрупнение 
субъектов рынка, и, как следствие, не-
целесообразность ценовой конкуренции 
между ними. В сложившихся услови-
ях не следует игнорировать и ценовые 
методы, поскольку российский потре-
битель чувствителен к уровню цен, а 
предприятия агропродовольственного 
рынка еще не в полной мере освоили 
приемы неценовой конкуренции. 

К особенностям функционирования 
сельскохозяйственных рынков следу-
ет отнести конъюнктуру, преимуще-
ственно отличающуюся превышением 
предложения над спросом вне зависи-
мости от фазы экономического цикла, 
что объясняется относительным пере-
производством. Рыночное равновесие 
спроса и предложения наступает в слу-
чае падения уровня текущих цен ниже 
себестоимости. Разогреву рынка пре-
пятствуют факторы спроса, которые в 
фазе экономического подъема сглажи-
вают влияние на рост потребительского 
спроса на продукты питания, а в пери-
од кризиса темпы роста спроса на не-
продовольственные товары опережают 
темпы роста спроса на продовольствие. 
Само по себе стихийное рыночное на-
чало в сельском хозяйстве не способно 
обеспечить равновесие спроса и предло-
жения без проведения соответствующей 
аграрной политики, направляющей 
спрос в сторону растущего предложе-
ния. В условиях падения доходов на-
селения роль государства в регулиро-
вании рыночного спроса заключается 
в стимулировании его расширения по-
средством дифференциации доходов 
с целью их перераспределения между 

группами потребителей в зависимости 
от степени эластичности спроса продо-
вольствие. Эластичность спроса по цене 
зависит, во-первых, от уровня развития 
сельского хозяйства, и, во-вторых, от 
вида продукта питания. Например, на 
определенные виды продуктов (хлеб, 
хлебопродукты, картофель) спрос неэ-
ластичен по цене, следовательно, не за-
висим от колебаний цен на рынке. Раз-
витые агропродовольственные рынки 
стран Запада характеризуются насы-
щенным, не эластичным по цене, спро-
сом, что также затрудняет его регули-
рование путем использования ценового 
механизма. 

Таким образом, удовлетворение по-
требительского спроса на продукты 
питания тесно связано с физической 
и экономической доступностью продо-
вольствия и требует государственно-
го участия в обеспечении устойчивого 
развития продовольственного фонда 
страны. Для регулирования рыночной 
конъюнктуры в целях достижения фи-
зиологически обоснованных норм по-
требления государство использует бюд-
жетное субсидирование розничных цен 
на продукты питания и/или социально 
незащищенных слоев населения. Фи-
зическая доступность продовольствия 
определяется наличием в розничной 
сети объема и структуры продоволь-
ственных товаров в соответствии с по-
требностями населения и поставками 
спецпотребителям с учетом физиологи-
ческих норм потребления. Экономиче-
ская доступность продовольствия пред-
ставляет собой возможность покупки 
продовольствия населением, которая 
гарантируется поддержанием уровнями 
равновесных цен на продукты питания 
и доходов. Продовольственная доста-
точность характеризуется обеспечением 
потребностей населения необходимыми 
продуктами питания в размере потре-
бительской корзины и в соответствии с 
уровнем покупательной способности. 
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Как справедливо отмечал один из 
виднейших американских футуроло-
гов Э. Тоффлер, «неграмотными в XXI 
веке будут считать не тех, кто не уме-
ет читать и писать, а тех, кто не умеет 
учиться и переучиваться» [1]. При этом 
умение учиться, получать знания при-
обретает колоссальное значение, стано-

вясь, в том числе, ключевым аспектом 
в процессе организации эффективно 
функционирующего бизнеса.

говоря об эволюции концептуаль-
ных подходов к выделению ключевых 
признаков предпринимательства, мож-
но проиллюстрировать ее основные 
вехи (см. табл. 1).

Таблица 1
Эволюция концептуальных подходов 

к выделению ключевых признаков предпринимательства [2]

Год Автор Ключевые признаки предпринимательства

1725 Р. Кантильон
Способность рисковать, предвидеть, брать на себя 
ответственность за принимаемые решения

1826 И. Тюнен
Умение рисковать, принимать нестандартные реше-
ния, ответственность

1890 В. Зомбарт
Агрессивность, организаторские способности, реши-
тельность, коммуникабельность, готовность к риску

1900 М. Вебер
Рационализм, трудолюбие, расчетливость, бережли-
вость, аскетизм

1934 Й. Шумпетер Новаторство, способность к инновациям

1940 г.К. гинс
Образованность, решительность, находчивость, при-
способляемость, рискованность, хозяйственный 
оптимизм и расчетливость

1990 JI. Якокка
Трудолюбие, решительность и ответственность, ри-
скованность, организованность

1995 К. Татеиси
Умение адаптироваться к окружающей среде, готов-
ность к риску, рационализм, образованность, способ-
ность к развитию, умение вести за собой людей

Как видно из приведенного переч-
ня, черты предпринимательства в 
большей степени соответствуют лич-
ностным качествам человека, нежели 
организации. Однако данное противо-
речие снимается в ходе применения 
органистического подхода к изучению 
предпринимательской структуры в про-
цессе ее жизненного цикла, который 
рассматривает динамику развития ком-
пании по аналогии с развитием живого 
организма.

При этом И. Адизес связывает про-
цессы организационного развития с 
соответствующим сочетанием приори-
тетов в действиях руководства органи-
зации, к которым, по его мнению, от-
носятся [3]:

— максимальная ориентация на 
реализацию миссии организации;

— развитость административной 
функции;

— предпринимательский стиль;
— организационная интеграция.
Характеристика «предприниматель-

ская», употребляемая по отношению к 
организации, определяет способ управ-
ления и тип связей, установленный в 
организации, означает предприимчи-
вость, инициативность, инновацион-
ность. Таким образом, предпринима-
тельской можно назвать организацию, 
постоянно инициирующую изменения, 
которые позволяют ей активно функ-
ционировать в новых условиях, созда-
ваемых внешней средой. В этой связи 
можно согласиться с О.В. Кононовой 
и Л.В. Ерыгиной, которые отмечают, 
что вуз предпринимательского типа 
должен быть способен в полной мере 
обеспечить исследовательскую и пред-
принимательскую составляющие своей 
деятельности на базе стратегического 
менеджмента, обладающий миссией 
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и концепцией, в котором поощряются 
разнообразные инициативы сотрудни-
ков, направленные на развитие органи-
зации [4, 5].

При этом получает все большее рас-
пространение подход к анализу эко-
номической природы крупного вуза 
(университета) как корпорации. Дан-
ный подход базируется на том, что вуз 
выступает как совокупность бизнес-
единиц — кафедр, учебных групп, 
вспомогательных подразделений, а 
также формирует собственную сетевую 
структуру с гибкими линейными свя-
зями. Основы подобного подхода были 
заложены в работах М. Вебера («школа 
как бюрократическая организация»), 
Т. Веблена («вуз как предприятие»), 
Т. Парсонса («вуз как социальная си-
стема»), обосновывающих адекватность 
нормам рыночной экономики ситуа-
цию, при которой вузы подчиняются 
законам и нормам деловой среды.

Д.А. Алексеев отмечает, что высшее 
учебное заведение вполне оправданно 
считать корпорацией, т.к. его ресурс 
— это совокупность активных равно-
правных деятелей, имеющих общие 
интересы и цели, идентифицирующих 
себя как объединение [6]. Важнейшим 
признаком вуза как корпорации явля-
ется то, что он противопоставляет себя 
внешней конкурентной среде. Черты 
корпорации находят свое проявление в 
следующих признаках вуза [7]:

1) институциональная и организа-
ционная устойчивость;

2) специфичность производимого 
продукта;

3) наличие нематериальных ресур-
сов, являющихся базой организацион-
ной конкурентоспособности;

4) сетевой характер деятельности;
5) иерархическая социальная орга-

низация персонала.
Совокупность указанных признаков 

обусловливает трансформацию универ-
ситетов в корпоративные образования 
особого типа, производящие и передаю-
щие знания студентам, выступающим 
как корпоративные клиенты — покупа-
тели на рынке образовательных услуг 
[8]. В рамках данной концепции вуз 
выступает как корпорация, эффектив-

ность функционирования которой оце-
нивается прежде всего с точки зрения 
конкурентоспособности и доходности и 
измеряется количеством привлеченных 
студентов, полученных внешних гран-
тов и дотаций, а также востребованно-
стью выпускников на рынке труда [9].

Таким образом, вузы во все боль-
шей степени выступают в роли пред-
принимательских структур, функцио-
нирующих на рынке и по его законам. 
При этом их целью является транс-
формация экономических ресурсов, 
направленная на получение конечного 
продукта, в качестве которого пред-
стает выпускник конкретного высше-
го учебного заведения. То есть мы мо-
жем сделать вывод о том, что целевые 
ориентиры деятельности современного 
вуза аналогичны целям деятельности 
бизнес-структур, функционирующих 
за пределами образовательной сферы. 
Схема функционирования вуза как 
научно-образовательной корпорации 
представлена на рисунке 1.

При этом, как отмечают М. Кин-
нелл и Д. Макдугалл, вузам, как и 
прочим экономическим субъектам, 
угрожает банкротство в случае отсут-
ствия учета в их деятельности изме-
нений, происходящих во внешней сре-
де. Данное обстоятельство, по мнению  
Ш. Слотера, обусловливает необ-
ходимость организации рыночно-
ориентированной деятельности высших 
учебных заведений по привлечению 
внешних финансовых ресурсов [11].

Для высших учебных заведений 
предпринимательская деятельность, 
прежде всего, связана с эффективным 
использованием всех факторов произ-
водства образовательных услуг в це-
лях экономического роста вуза и удо-
влетворения потребностей сотрудников 
и обучающихся. Анализ предпосылок 
трансформации вуза в предпринима-
тельскую структуру позволяет сделать 
вывод о том, что, с одной стороны, су-
ществует потребность в более эффек-
тивном использовании ограниченных 
ресурсов, принадлежащих вузу, а, с 
другой, — все в большей степени фор-
мируются институциональные предпо-
сылки применения рыночных принци-



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (120) 2013

— 140 —

Рисунок 1. Концептуальная модель функционирования вуза  
как научно-образовательной корпорации [10]

пов к организации функционирования 
вуза на рыночных принципах.

В этой связи Е. Степкина выделяет 
три группы направлений предпринима-
тельской деятельности высшего учеб-
ного заведения [12]:

1. Деятельность по оказанию плат-
ных образовательных услуг (обучение 
на подготовительных курсах; тести-
рование школьников и абитуриентов; 
обучение российских и иностранных 
студентов на платной основе; консуль-
тирование по учебным дисциплинам; 
углубленное изучение отдельных дис-
циплин сверх учебной программы; до-
полнительное образование; обучение по 
индивидуальным планам; переподго-
товка и повышение квалификации; об-
учение по второй и последующим спе-
циальностям; подготовка аспирантов и 
докторантов).

2. Деятельность по оказанию услуг, 
связанных с профилем основной дея-
тельности (научно-исследовательская 
деятельность на договорной основе; 
опытно-конструкторские разработки; 
создание новых технологий; издатель-
ская деятельность; медицинские услу-
ги в вузовских клиниках и т.п.; про-
изводство продукции в подразделениях 
вуза; консалтинговые услуги).

3. Деятельность, не связанная с 
профилем основной деятельности (сда-
ча имущества в аренду; осуществление 
вкладов и получение прибыли по ним; 
привлечение добровольных пожертво-
ваний; долевое участие в деятельности 
других учреждений; торговля покуп-
ными товарами, оборудованием; дея-
тельность по предоставлению допол-
нительных услуг (столовая, книжный 
магазин и т.п.).
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При этом, как отмечает И. Ермо-
ленко, с одной стороны, коммерческое 
образовательное учреждение должно 
предоставлять качественное образова-
ние, с другой, — получать прибыль. 
Иногда выполнение одной задачи мо-
жет наносить вред другой. Эффективно 
сочетать достижение и первой, и вто-
рой цели [13]. С нашей точки зрения, 
параллельное решение двух отмечен-
ных задач возможно при условии реа-
лизации предпринимательского потен-
циала вуза. Причем данное положение 
в современных условиях справедливо 
отнести как к деятельности коммерче-
ских, так и к функционированию госу-
дарственных учреждений высшего об-
разования.

По мнению О.Н. Булакиной, дан-
ный потенциал можно охарактери-
зовать как способность субъектов 
предпринимательства выпускать кон-
курентоспособные товары и услуги, 
удовлетворяющие образовавшиеся по-
требности, а также обеспечивать разви-
тие производства посредством его орга-
низации, способствовать качественному 

и количественному росту потребления 
[14]. При этом в структуру предпри-
нимательского потенциала входит та-
кой важнейший элемент, как предпри-
нимательские способности, которые,  
в свою очередь, включают [15]:

— проявление инициативы по со-
единению других ресурсов для произ-
водства товаров либо услуг;

— принятие решений по управле-
нию предпринимательской структурой;

— внедрение инноваций путем со-
вершенствования производства или 
производства нового вида продукции;

— несение ответственности за эко-
номический риск, связанный со всеми 
вышеуказанными факторами.

Б.В. Салихов и В.О. Самойлов 
связывают предпринимательский по-
тенциал с реальной возможностью 
деятельности, которая обеспечивает 
инновационное использование ограни-
ченных ресурсов в целях создания тре-
буемых личности и обществу ценностей 
[16]. Ключевые особенности предпри-
нимательского потенциала представле-
ны в таблице 2.

Таблица 2
Важнейшие особенности предпринимательского потенциала [17]

Особенности Содержание

Специфическое  
происхождение

Осознанная потребность изменения и совершенствова-
ния предпринимательской среды и (или) своего внутрен-
него мира

Многогранная 
Основа

Высокий уровень профессиональной компетентности, 
широкая область знаний, предпринимательский стиль 
мышления, духовность, нравственные ориентиры и эти-
ческие ограничители

Осознанная  
созидательная  
направленность

Создание материальных и духовных ценностей, позво-
ляющих удовлетворить общественные потребности

Своеобразный
механизм реализации

Нестандартность принимаемых предпринимательских 
творческих решений, в основе которых лежит постоян-
ная динамика и корректировка целей, поиск оптималь-
ных вариантов их достижения, оценка соотношения 
целей, средств и результатов созидательной предприни-
мательской деятельности

Преобразующая роль
Изменение внешнего и внутреннего мира предприни-
мателя

Наличие  
дополнительного  
эффекта

Развитие творческих процессов во всей предпринима-
тельской структуре и осуществление продуктивного 
творческого взаимодействия между членами предприни-
мательской структуры
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Что касается предприниматель-
ского потенциала вуза, то при ана-
лизе его структуры и последующей 
оценке целесообразно рассматривать 

данный потенциал как совокупность 
ресурсов, компетенций и целевых ори-
ентиров высшего учебного заведения  
(рис. 2).

Рисунок 2. Совокупность элементов 
предпринимательского потенциала вуза [18]

Отметим, что в современных усло-
виях выделяют три группы ограни-
чений, препятствующих реализации 
предпринимательского потенциала 
вуза. Во-первых, это физические огра-
ничения, порожденные редкостью ре-
сурсов (финансовых, материальных, 
информационных). Во-вторых, техно-
логические ограничения, отражающие 
уровень знаний и практического ма-
стерства преподавателей, трансформи-
рующих исходные ресурсы в конечный 
продукт вуза — образовательные услу-
ги. Наконец, это ограничения, обуслов-
ленные институциональной структурой 
общества [19].

При этом механизмы реализации 
предпринимательского потенциала 
вуза, преодолевающие указанные огра-
ничения, можно подразделить на орга-
низационные и самоорганизационные 
(рис. 3).

К конкретным направлениям реа-
лизации предпринимательского по-
тенциала высших учебных заведений 
можно отнести:

— формирование планов набора сту-
дентов и разработки образовательных про-
грамм с учетом прогнозных тенденций 
развития регионального рынка труда;

— организацию двухуровневой си-
стемы подготовки специалистов (бака-
лавриат, магистратура);

— введение кредитной системы, 
дающей возможность студентам уча-
ствовать в формировании индивидуаль-
ных программ подготовки;

— развитие широкого спектра 
услуг дополнительного образования;

— организацию специализирован-
ных подразделений по взаимодействию 
с работодателями;

— вовлечение практических ра-
ботников из профессиональной сферы  
в образовательный процесс;

— возможность продолжения об-
разования, в том числе с изменением 
профиля;

— предложение специализирован-
ных услуг по диагностике профессио-
нальных наклонностей и развитию на-
выков планирования карьеры.
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Рисунок 3. Механизмы реализации  
предпринимательского потенциала вуза
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Таким образом, реализация пред-
принимательского потенциала вуза 
подразумевает реализацию мероприя-
тий по преодолению ресурсных огра-
ничений в трех областях — генерации 
знаний, их доведения до студентов и 

преобразования знаний в практические 
способности обучающихся путем вне-
дрения образовательных инноваций, 
преобразования внутренней среды вуза 
и процесса его взаимодействия с внеш-
ней средой.
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Возникновение и последующий 
процесс развития приводит к опреде-
ленному состоянию сферы жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ). 
Жилищно-коммунальное хозяйство в 
России имеет многовековую историю, 
начиная с 17 века и до наших дней. 
Подробное исследование генезиса это-
го процесса позволит проследить этапы 
становления, развития и совершенство-
вания жилищно-коммунальной сферы, 
проанализировать их состоятельность 
в условиях реалий времени и государ-
ственного устройства. Попытка иссле-
дования данной проблемы с этой точки 
зрения, на наш взгляд, является акту-
альной.

История становления развития сфе-
ры ЖКХ в России достаточно исследо-
вана учеными, работающими по про-
блематике жилищно-коммунального 
хозяйства. Но в тоже время авторами 
исследований в этой области ни в одной 
работе не выявлен полный и последова-
тельный перечень всех преобразований 
в сфере ЖКХ на всех исторических 
моментах ее создания и развития. От-
мечены несоответствия в хронологи-
ческой последовательности событий  
и трактовки их сущности. Целью ма-
териала, изложенного в статье, являет-
ся аналитический обзор и обобщение,  
а также краткий анализ наиболее зна-
чимых моментов процесса от периода 
зарождения ЖКХ и по настоящий пе-
риод в исторической последовательно-
сти.

Одним из приоритетных направле-
ний социально-экономических преоб-
разований в России является создание 
населению комфортных условий для 
проживания, отдыха и жизнеобеспе-
чения. Лишь очень небольшое количе-
ство жителей страны, имеющих высо-
кие доходы и проживающих в частных 
домовладениях, могут позволить себе 
самостоятельно регулировать уровень 

своего проживания в сфере комму-
нальных услуг. Основная часть населе-
ния страны зависима от деятельности 
коммунальных служб и поставщиков 
энергоресурсов. Желания жителей  
в основном сводятся к бесперебойности 
предоставления услуг и снижению их 
стоимости.

Днем основания структур россий-
ского жилищно-коммунального хо-
зяйства считается апрель 1649 года, 
когда государь всея Руси Алексей Ми-
хайлович утвердил Наказ о градском 
благочинии [1]. В нем указано: «Что-
бы грязи не было — иметь на каждом 
дворе дворника», «ведать всякое дворо-
вое дело, починки и прочие дела». То 
есть, создан надзор на государственном 
уровне за исполнением функций «Об-
щественного благочиния». Зарождение 
ЖКХ в царской России началось с ука-
зания по приведению в надлежащее со-
стояние домовладений и прилегающих 
к ним территорий, возложение контро-
ля над домовыми расходами и чистотой 
улиц на полицейских. В крупных горо-
дах проявлена забота об экологии, про-
тивопожарной безопасности. Началось 
строительство мостов, дорог с разделе-
нием проезда. Этот период можно счи-
тать началом перехода к более цивили-
зованному устройству системы ЖКХ.  
В конце столетия образован новый 
орган самоуправления — городские 
думы, в ведении которых было множе-
ство хозяйственных задач, связанных  
с жизнеустройством граждан.

К началу 20 века в крупных горо-
дах появилось электричество, водо-
провод и даже центральное отопление. 
Таким образом, к 1917 году в России 
происходит стремительное развитие му-
ниципальных образований и жилищно-
го сектора в рамках государственного 
строя и его возможностей.

Советский период расцвета жилищ-
но-коммунальной сферы начался сразу  
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после Октябрьской революции. С ноя-
бря 1917 года начался процесс цен-
трализации управления местным хо-
зяйством под руководством «главного 
управления по делам местного хозяй-
ства», который в этом же году был пре-
образован в «Комиссариат по местному 
самоуправлению», а далее в 1918 году 
в «Отдел местного хозяйства НКВД», 
который начал конфискацию домовла-
дельцев доходного жилья и взимания 
платы за проживание в нем в пользу 
государства по «классовому признаку». 
История развития коммунального хо-
зяйства в СССР до начала 40-х годов 
двадцатого столетия характеризует-
ся значительными достижениями. Это 
план гОЭЛРО, масштабное строитель-
ство жилья, создание Роскоммунбан-
ка, парков культуры и отдыха, строи-
тельство водопроводов, канализации, 
водохранилищ, трамвайного сообще-
ния и многих других элементов ин-
фраструктуры коммунального хозяй-
ства. За годы Великой Отечественной 
войны в СССР в той части, где велись 
бои, были полностью или частично раз-
рушены жилой фонд и коммунальная 
инфраструктура. Страна начала вос-
станавливать заводы, фабрики, дома, 
транспорт. В советское время самый 
продолжительный и последовательный 
этап развития жилищной сферы и ком-
мунальных систем начался в 50-е годы 
прошлого века. В этот период получил 
развитие процесс урбанизации, продол-
жавшийся до 90-х годов.

В 1957 году было принято Постанов-
ление ЦК КПСС о переходе к типовому 
проектированию и строительству. За 
несколько лет посредством внедрения 
новых строительных технологий и раз-
вития коммунальной инфраструктуры 
были построены новые микрорайоны во 
многих городах страны. Благодаря это-
му, к 1980 году средняя обеспеченность 
жильем выросла от 10 кв. м на челове-
ка до 15,5 кв. м. Но в то же время, де-
фицит ресурсов, низкая квалификация 
рабочих-строителей, неэффективное 
управление сферой жизнеобеспечения 
городов постепенно начала приводить 
к застою в отраслях строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Попытки административной си-
стемы управления, существовавшей 
в хозяйственной деятельности СССР, 
не привели к улучшению ситуации  
в строительстве и эксплуатации жилья 
и объектов инфраструктуры. Страна по-
степенно входила в затяжной экономи-
ческий кризис, в связи с чем возникли 
финансовые проблемы в развитии стро-
ительной и коммунальной отраслей. 
Тем не менее, в период существования 
СССР была сформирована основа ин-
фраструктуры муниципальной сферы, 
достижениями которой современная 
Россия пользуется до настоящего вре-
мени.

Характерные черты переходного пе-
риода в развитии жилищной сферы при-
ходятся на начало 90-х годов. А имен-
но, существовавшая в СССР в течение 
длительного времени государственная 
система распределения жилья была раз-
рушена; для населения, предприятий и 
организаций значительно повысились 
тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги; началось появление рынка 
жилья благодаря приватизации госу-
дарственного и муниципального жи-
лищного фонда; на предприятиях 
жилищно-коммунальной сферы ста-
ли вводиться новые органи зационно-
правовых формы деятельности.

Объемы строительства жилья сокра-
тились. Возросшие расходы на оказа-
ние жилищно-коммунальных услуг не 
покрывали затраты на их содержание, 
т.к. стоимость коммунальных услуг, 
оплачиваемых населением, была недо-
статочной. И хотя государство расходо-
вало на сферу ЖКХ 4 % ВВП, в связи 
с неэффективным их использованием, 
этих средств на компенсацию содержа-
ния жилищно-коммунальной сферы не 
хватало. Все это, конечно, не отражало 
полный перечень затронутых вопросов, 
что указывало на сложность причин, 
сформировавшихся в самой структуре 
жилищно-коммунальной сферы, и вы-
зывало необходимость поиска направ-
лений решения этих проблем.

В целях более полной компенсации 
покрытия расходов владельцев квартир 
принят Указ «О временном положе-
нии «О кондоминиумах» (1993 г.) [2],  
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закон «О товариществах собственников 
жилья (ТСЖ)» (1996 г.) [3] и указ «О 
реформе ЖКХ» (1997 г.) [4]. Эти доку-
менты предполагали, что к 2003 году 
доля населения в оплате жилья достиг-
нет 100 %. Однако, в связи с низким 
уровнем доходов населения реализация 
этих планов была отложена госдумой 
до 2008 года. Принятая в 2001 году 
подпрограмма «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального 
комплекса РФ» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2002- 
2010гг.[5]. Впоследствии был при-
нят новый Жилищный кодекс (2004 
год) [6], который ввел договор об 
управлении многоквартирным домом, 
явившийся новой формой гражданско-
правового договора.

С 1 января 2007 г. в Жилищном 
кодексе появилась возможность для 
жильцов домов отказаться от услуг го-
сударственных и муниципальных ЖЭУ 
и выбирать один из вариантов обслу-
живания. Это товарищества собствен-
ников жилья (ТСЖ), управляющие 
компании (УК). В случае, если жильцы 
дома не создали ТСЖ, муниципалитет 
на конкурсной основе производит вы-
бор управляющей организации. Если 
управляющая компания плохо справ-
ляется со своими обязанностями, то со-
брание собственников жилья может са-
мостоятельно расторгнуть догов с такой 
компанией, выбрать и заключить но-
вый договор с другой компанией. ТСЖ 
может не выбирать управляющую ком-
панию, а самостоятельно заключать до-
говоры с поставщиками коммунальных 
услуг.

Переход России к рыночным от-
ношениям коренным образом изменил 
систему оплаты коммунальных услуг 
и квартплаты [7]. Вся инфраструкту-
ра жилищно-коммунального хозяйства 
начала работать в режиме рыночно-
го механизма и полностью покрывать 
свои затраты за счет жителей. Объекты 
социальной сферы (образование, меди-
цина, культура, спорт, общественные 
организации и другие) числятся на ба-
лансе у муниципалитетов, и поэтому 
все расходы в сфере ЖКХ данных об-
разований ложатся на плечи городских  

властей. Ежегодное увеличение стои-
мости коммунальных услуг негатив-
но отражается в сознании граждан. 
Тем более, они видят, что жилищно-
коммунальное хозяйство в течение 
двадцатилетнего периода новой России 
является «черной дырой», несмотря 
на увеличение ежегодных финансовых 
вливаний. Износ жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры достиг 
в большинстве строений 60-70 %, то 
есть база ЖКХ, заложенная в совет-
ское время, до сих пор функционирует, 
а вместо ее модернизации и замены, в 
основном используются ремонтные ра-
боты. Финансовых ресурсов для этого 
даже на среднесрочный период явно 
недостаточно, а формирование их за 
счет внебюджетных источников трудно 
реализуемо.

В принятой Концепции среднесроч-
ной программы Правительства РФ ре-
формирования экономики на 1997-2000 
год ставились задачи по снижению та-
рифов и издержек на ЖКУ, развитию 
конкуренции в сфере ЖКХ, переходу 
на договорную основу между субъекта-
ми потребления, хозяйствования и соб-
ственности [8]. Также уделялось вни-
мание укреплению системы адресной 
поддержки малообеспеченных семей, и 
разрабатывался план мероприятий по 
постепенному переходу от бюджетного 
дотирования к оплате услуг потребите-
лями.

Реализация этой концепции при-
несла некоторые успехи, особенно в 
развитии конкуренции между управля-
ющими компаниями, среди которых, к 
сожалению, выявилось достаточное ко-
личество неэффективных и даже кри-
минальных. Таким образом, желание 
государства переложить свои заботы в 
сфере ЖКХ на частный бизнес пока не 
дает ожидаемых результатов [9].

Правительство России, обеспоко-
енное замедленным процессом рефор-
мирования жилищно-коммунальной 
сферы, разработало целевую програм-
му «Жилище». Подпрограмма «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Российской 
Федерации» была разработана в рам-
ках этой целевой программы на 2002- 
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2010 годы. В связи с реализацией це-
лей программы основополагающей иде-
ей экономической реформы жилищно-
коммунального хозяйства можно 
выделить передачу права распоряже-
ния всеми бюджетными ресурсами от 
коммунальных предприятий непосред-
ственно гражданам [10]. При этом важ-
ным моментом является передача по-
требителям функций, как заказчика, 
так и контролера услуг ЖКХ.

К началу 2013 года стало ясно, что 
не полностью решены следующие за-
дачи, которые были заявлены в рам-
ках Федеральной целевой программы 
«Жилище»: не искоренено перекрест-
ное субсидирование тарифов; санация 
жилищно-коммунальных предприятий 
осуществлена частично; предоставле-
ние категориальных льгот к субсидиро-
ванию малообеспеченных семей затруд-
нено оформлением многочисленных 
справок и документов; качество предо-
ставляемых жилищно-коммунальных 
услуг остается на низком и в лучшем 
случае среднем уровне; выделяемые 
правительством бюджетные сред-
ства для модернизации жилищно-
коммунального комплекса, часто осва-
иваются не в полном объеме.

В связи с этим Правительством РФ 
принята новая концепция Федераль-
ной целевой программы «Комплексная 
программа модернизации и реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2010–2020 годы» [11]. Обеспече-
ние к 2020 году собственников квартир 
коммунальными услугами надлежаще-
го качества и приемлемой стоимостью 
коммунальных услуг при стабильной 
работе коммунальной инфраструктуры 
являются целями данной Программы.

Предполагается решение следую-
щих задач для достижения постав-
ленных целей: стоимость жилищно-
коммунальных услуг довести до уровня, 
приемлемого для большинства насе-
ления; обеспечить многоквартирные 
дома к 2020 году всеми видами комму-
нальных услуг; обеспечить многоквар-
тирные дома всеми видами надежных 
и эффективных коммунальных услуг 
путем реконструкции и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры 

посредством реализации государствен-
ных программ по реализации поставок 
жизнеобеспечивающих коммунальных 
ресурсов.

В целях обеспечения уровня пол-
ного благоустройства к 2020 году 
многоквартирных домов планируется 
осуществить следующий комплекс ме-
роприятий: обеспечение эффективного 
финансирования реконструкции мно-
гоквартирных домов; осуществление 
полного благоустройства и создание 
современного технического состояния 
многоквартирных домов с помощью их 
реконструкции, а также использования 
полного использования коммунальных 
ресурсов путем разработки системы 
требований к данной проблеме; сокра-
щение объемов бюджетного софинан-
сирования для реконструкции много-
квартирных домов и переориентация 
собственников на заемные средства у 
банков с возмещением процентов по 
кредитам на эти цели; для повышения 
благоустроенности многоквартирных 
домов обеспечить возможность льгот-
ного кредитования собственников по-
мещений.

В данной программе большое вни-
мание уделяется обеспечению ка-
чественных и надежных поставок 
коммунальных ресурсов путем всеобъ-
емлющей реконструкции и модерниза-
ции инфраструктурных коммунальных 
систем [12]. Для этого необходимо:

— разработать принципиально но-
вую комплексную систему планирова-
ния, необходимую для эффективного 
развития и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры;

— разработать механизмы для 
стимулирования инвестиций в ком-
мунальную инфраструктуру, которые 
обеспечат повышение надежности и 
эффективности поставки коммуналь-
ных ресурсов, позволяющие формиро-
вать долгосрочные экономически обо-
снованные тарифы, инвестиционные 
надбавки, методы доходности на инве-
стированный капитал, использование 
двухставочных тарифов; 

— создание единых баз муници-
пальных информационных ресурсов, 
доступных населению, повышение  
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регламентационных взаимоотношений 
между ресурсоснабжающими организа-
циями и собственниками помещений в 
многоквартирном доме в целях взаим-
ного контроля между поставщиками и 
потребителями коммунальных услуг по 
их поставке и оплате;

— усилить государственную под-
держку для компенсации расходов по 
уплате процентов по кредитам, а так-
же выделенным бюджетным субсидиям  
в целях реконструкции и модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры в 
сельских поселениях и малых городах;

— разработка мероприятий по по-
вышению финансовой состоятельно-
сти товариществ собственников жилья  
и управляющих компаний и стимули-
рованию авансовой оплаты коммуналь-
ных услуг.

В рамках реализации мер для насе-
ления по обеспечению доступности сто-
имости жилищно-коммунальных услуг 
стоит, в первую очередь, упорядочить 
регламентацию взаимоотношений меж-
ду собственниками помещений, товари-
ществ собственников жилья, управля-
ющих компаний и ресурсоснабжающих 
организаций [13]. В связи с этим не-
обходимо повышение ответственности 
при заключении договоров ресурсос-
набжения с учетом различных форм 
организации управления многоквар-

тирным домом. Для повышения каче-
ства коммунальных услуг государству 
необходимо создать необходимые усло-
вия для роста конкуренции не только 
между управляющими компаниями, но 
и ресурсоснабжающими организация-
ми, упорядочить на уровне законода-
тельства в отношении многоквартир-
ных домов определение особенностей 
энергосервисных контрактов [14].

Программы модернизация сферы 
ЖКХ на предстоящий временной пери-
од разработаны большинством партий, 
представленных в парламенте страны, 
а также «Союзом правых сил». Реа-
лизация главных задач, поставленных 
в этих программах, по ряду момен-
тов имеет различные экономические и 
управленческие подходы, но цель их 
достижения сводится к единому ин-
дикатору — это обеспечение комфорт-
ного, надежного, качественного и фи-
нансово освоенного функционирования 
сферы ЖКХ [15].

Реализация принятой концепции 
развития ЖКХ, предложенной Прави-
тельством Российской Федерации [16], 
находится еще в начале пути, и делать 
серьезные выводы по ее эффективности 
пока преждевременно. Тем не менее, 
на сегодняшний день, налицо отстава-
ние реализации многих мероприятий  
в рамках целевой программы.
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and technical plant in equipment.
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Коммунальные предприятия явля-
ются одной из важнейших социаль-
ных отраслей экономики, которая обе-
спечивает население, предприятия и 
организации необходимыми жилищ-
но-коммунальными услугами и су-
щественно влияет на развитие эко-
номических взаимоотношений в 
государстве. Однако отраслевые осо-
бенности жилищно-коммунального хо-
зяйства и плохо адаптированная к ним 
система управления не способствуют 
рациональному использованию затрат.

Доход от деятельности коммуналь-
ного предприятия определяется по це-
нам / тарифам на услуги. Принимая 
во внимание специфику деятельности 
коммунальных предприятий, можно 
сделать вывод о том, что увеличить 
прибыль можно путем уменьшения се-
бестоимости поставляемых услуг. Оче-
видно, что ее снижение достижимо 
путем уменьшения затрат на производ-
ство услуги [1].

Система предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг — это 
взаимодействие между предприя-
тия ми-поставщиками жилищно-комму-
нальных услуг и потребителями, пра-
вила деятельности которых регулируют 
законодательные акты органов государ-
ственной власти [2].

Процесс взаимодействия между 
предприятиями-поставщиками и по-
требителями представляет собой обмен 
средствами и услугами. Он включает 
в себя обмен информацией о необхо-
димом количестве энергии и материа-
лов, которые используют предприятия 
коммунального хозяйства из внешней 
среды. К примеру, для оказания услуг 
водоснабжения необходимы гидроре-
сурсы.

Услуги электро-, водо- и газос-
набжения не могут предоставляться 
персонально, они предоставляются 
совокупности потребителей в силу тех-
нологических особенностей и развития 
системы предоставления жилищно-
коммунальных услуг в стране.

Рассматриваемые услуги водо-
снабжения регулируются на муници-
пальном уровне путем установления 
тарифов на водоснабжение. Для обе-
спечения населения качественными 
услугами, обновления и модернизации 
основных фондов объектов коммуналь-
ного назначения необходимо осущест-
влять регулирование на основе исполь-
зования административного метода  
в целях гарантированного предоставле-
ния этих услуг [2].

Целью данной статьи является 
анализ механизма определения нор-
мативов потребления ЖКУ и затрат, 
а также анализ затрат коммунального 
предприятия.

Норматив потребления услуг водо-
снабжения представляет собой усред-
ненную месячную подушную величину 
коммунального ресурса. Норматив пред-
полагает, что потребитель ежемесячно 
расходует определенное количество кубо-
метров холодной / горячей воды. Такие 
нормативы предназначены для потреби-
телей, не имеющих счетчиков, но также 
могут быть использованы при подсчете 
бюджетных затрат на компенсации по-
лучателям субсидий и льгот.

К основным видами нормативов по-
требления услуг водоснабжения отно-
сятся:

— нормативы на горячее водоснаб-
жение;

— холодное водоснабжение;
— канализование — единственный 

вариант оплаты данной услуги, по-
скольку счетчиков для него не преду-
смотрено.

В каждой из перечисленных катего-
рий есть свои подкатегории, определяе-
мые исходя из уровня благоустройства 
отдельно взятой квартиры (индивиду-
ального дома) и её технических особен-
ностей. Например, при формировании 
тарифа на водоотведение берется в рас-
чет наличие в квартире не только хо-
лодного, но и горячего водоснабжения.

Существует ряд причин, которые 
препятствуют объективному подсчету 
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нормативов потребления услуг водо-
снабжения:

1. Потери ресурсоснабжающих 
предприятий оплачивают как по счет-
чикам, так и по нормативам потребле-
ния коммунальных услуг. Эти расходы 
включаются в себестоимость тарифа, 
измеряемого в кубометрах.

2. В ряде регионов предпринима-
ются попытки искусственно увеличить 
нормативы потребления коммунальных 
услуг, списывая на них чрезмерно вы-
сокие потери коммунальных ресурсов, 
из-за чего в соседствующих населенных 
пунктах, имеющих примерно одинако-
вые условия проживания, нормативы 
потребления коммунальных услуг мо-
гут сильно различаться.

3. Одна из особенностей нормати-
вов потребления коммунальных услуг 
в нашей стране — колоссальная энер-
горасточительность [3].

Отрасль жилищно-коммунального 
хозяйства представляет собой комплекс 
предприятий, каждое из которых вы-
полняет определенную функции по со-
держанию и эксплуатации жилищно-
го фонда, поэтому одной из основных 
задач управленческого и финансового 
учета в организациях, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги, явля-
ется учет основных средств, затрат на 
эксплуатацию, калькулирование себе-
стоимости услуг ЖКХ, учет получае-
мых из бюджета средств целевого фи-
нансирования [4].

Реформы, проводимые в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
направлены, в первую очередь, на по-
вышение надежности оказываемых 
услуг и снижение их удельного потре-
бления. Снижение расходов на про-
изводство услуг — одна из основных 
задач реформы ЖКХ, которая пред-
усматривает осуществление последо-
вательных действия органов ценового 
регулирования по формированию эко-
номически обоснованных тарифов на 
услуги ЖКХ [4].

Формирование тарифа для потре-
бителя предусматривает определенные 
статьи затрат, по которым формируют-
ся обоснованные цены на услуги. Чаще 
всего причиной резкого увеличения  

тарифов являются новые нормативы 
потребления услуг, изменение в по-
рядке начисления платежей на комму-
нальные услуги или появление новых 
правил оплаты труда общедомовых 
нужд. Проблемы не только в тарифах, 
а в том, что с их помощью считается.  
С 1 января 2013 г. плата за комму-
нальные услуги выросла в 49 регионах  
а её максимальный рост составил 225% 
(Мурманская область) [5].

При изменении статей затрат по 
сравнению с предыдущим периодом по 
каждой статье дается обоснование уве-
личения или снижения затрат на осно-
вании бухгалтерских документов. Ре-
гулирование ведется календарный год,  
и предприятия, оказывающие услуги, 
ведут раздельный учет по видам услуг 
по районам города и городу в целом. [4]

Одним из направлений формирова-
ния тарифов является изучение состава 
и структуры затрат в динамике за ряд 
лет, что позволяет определить основ-
ные потоки резервов снижения себе-
стоимости.

Органами регулирования тарифов 
на услуги систем водоснабжения и во-
доотведения являются региональные 
службы по тарифам (до 2010 года уста-
новление тарифов осуществлялось ор-
ганами местного самоуправления).

Тарифы на услуги водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод 
устанавливают в соответствии с пре-
дельным индексом, установленным 
федеральным органом исполнительной 
власти. Предельный индекс, как пра-
вило, определяется исходя из прогно-
за социально-экономического развития 
Российской Федерации на период регу-
лирования.

Система формирования цены, осно-
ванная на ограничении рентабельно-
сти предприятий-поставщиков услуг, 
практически не заинтересована в сни-
жении затрат на услуги и не создает 
стимулов к повышению эффективно-
сти их деятельности, ведь снижение 
затрат приводит к снижению цены за 
единицу услуги, в то время как рост 
затрат предполагает под собой увели-
чение цены. Как следствие, система 
жилищно-коммунального хозяйства, 
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основанная на монополистических 
принципах, ведет к заинтересованно-
сти предприятий в повышении, а не в 
снижении затрат.

Значительная роль в процессе 
управления и обслуживания ЖКХ от-
водится управляющим компаниям, ко-
торые, в свою очередь, должны контро-
лировать не только полноту и качество 
предоставляемых услуг, но и правиль-
но анализировать структуру себестои-
мости, не допуская увеличения объемов 
затрат и применения необоснованных 
коэффициентов, которые могут увели-
чивать сметную стоимость. 

Себестоимость как экономическая 
категория представляет собой выра-
женные в денежном эквиваленте затра-
ты предприятий водопроводно-канали-
зационного хозяйства на оказание 
услуг потребителям.

Себестоимость услуг водоснабжения 
складывается из следующих затрат:

— обслуживание основным фондов 
(амортизация, ремонт);

— управление технологическими 
процессами подъема воды, ее очистки 
и транспортировки до потребителя.

Себестоимость услуг водоотведения 
складывается из следующих затрат:

— перекачка сточной жидкости, ее 
очистка, транспортировка и утилиза-
ция;

— использование материальных, 
топливно-энергетических, трудовых и 
др. видов ресурсов.

Планирование себестоимости явля-
ется одним из основных этапов форми-
рования экономически обоснованных 
тарифов предприятий водопроводно-
канализационного хозяйства, позво-
ляющих отказаться от воспроизводства 
нерациональных затрат [6].

Себестоимость услуг водоснабже-
ния и водоотведения представляет со-
бой элементы затрат, которые включа-
ет в себя 7 пунктов.

Рассмотрим отдельно каждую ста-
тью затрат.

1. Электроэнергия — одна из наи-
более значимых статей затрат. Расход 
электроэнергии определяется на осно-
вании мощности установленного обо-
рудования и количества часов работы, 

в соответствии с существующими тех-
нологиями. Очевидно, что тарифы на 
электроэнергию не зависят от предприя-
тия, удельный же расход электроэнергии 
напрямую связан с его деятельностью. 
Также значительное влияние на расход 
электроэнергии оказывает состояние се-
тей, высокий уровень износа. Помимо 
знаний о технологических нуждах пред-
приятия и знаний расчетов, необходимо 
учитывать объективные факторы, кото-
рые могут влиять на расход электроэнер-
гии (например, протяженность сетей 
или плотность населения).

2. Материалы включают затраты 
на химические реагенты, которые не-
обходимы для очистки воды и обезза-
раживания сточных вод. Потребность в 
материалах определяется на основании 
нормативных данных, в соответствии с 
рекомендациями лабораторных испы-
таний и анализа фактических данных. 
Доза же зависит от физико-химических 
свойств обрабатываемой воды и требо-
ваний к качеству очистки.

3. Амортизация — в данной статье 
затрат отражена сумма отчислений на 
полное восстановление основных фон-
дов и ускоренная амортизация актив-
ной части. 

4. Ремонт и техническое обслу-
живание — на предприятиях ВКХ 
создается ремонтный фонд, который 
отвечает за проведение ремонта соору-
жений и сетей, имеющих длительный 
срок использования и высокую стои-
мость ремонтов. Также сюда включе-
ны затраты на капитальный ремонт и 
аварийно-восстановительные работы, в 
которых необходимо учитывать оплату 
труда работникам ремонтных служб и 
отчисления на социальные нужды, за-
траты на материалы и запасные части, 
используемые для ликвидации аварий, 
горючее и смазочные материалы, обще-
эксплуатационные расходы и т.д.

5. Оплата труда занимает самый 
больший удельный вес в структуре 
затрат и включает в себя затраты на 
оплату труда и отчисления на социаль-
ные нужды работников отрасли «Ком-
мунальное хозяйство», работников 
аварийно-восстановительных работ, 
цеховых рабочих, административно-
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управленческого персонала и работни-
ков вспомогательного производства. 

6. Цеховые расходы включают в себя 
расходы на топливо и смазочные мате-
риалы. Для определения данной статьи 
затрат необходим список транспортных 
средств и количество единиц техники. 

7. Налоги и другие обязательные 
платежи (НДФЛ, налог на имущество, 
госпошлина, целевые сборы и т.д.).

Под методом учета затрат на произ-
водство и калькулирование себестоимо-
сти продукции принято понимать сово-
купность приемов документирования и 
отражения производственных затрат, 
обеспечивающих определение фактиче-
ской себестоимости продукции и необ-
ходимую информацию для контроля за 
процессом ее формирования [7]. Суще-
ствующие методы учета затрат можно 
классифицировать по двум основным 
направлениям: объектам учета затрат и 
оперативности контроля за затратами.

Технологические и организаци-
онные факторы производства, дли-
тельность производственного цикла, 
количественные и качественные ха-
рактеристики продукции влияют на 
выбор способов и приемов учета про-
изводственных затрат и калькулирова-
ния себестоимости. Так, действующие 
системы можно классифицировать по 
объектам группировки как:

— попроцессный метод;
— попередельный метод;
— позаказный метод.
При попроцессном методе учета за-

трат прямые и косвенные затраты учи-
тываются по статьям калькуляции за 
весь объем предоставленных услуг. При 
этом система распределения затрат за-
висит от характера производства и ви-
дов услуг (продукции, работ). 

Попередельный метод затрат при-
меняют на предприятиях, для которых 
характерно разделение технологическо-
го процесса на отдельные фазы обработ-
ки исходного сырья, и в производствах 
с повторяющейся, однородной по исхо-
дному серью, материалам и массовому 
характеру выпуска продукцией. 

Сущность позаказного метода заклю-
чается в том, что все прямые основные  
затраты учитываются по статьям каль-

куляции по отдельным производствен-
ным заказам, выдаваемым на заранее 
определенное количество изделий (про-
дукции) данного вида. Объектом учета 
затрат и объектом калькулирования 
при этом методе является отдельный 
производственный заказ, фактическая 
себестоимость которого определяется 
после его изготовления [7].

В особенности планирования  
и учета затрат, включаемых в себестои-
мость услуг в организациях жилищно-
коммунального хозяйства, входит опре-
деление служб, выполняющих функции 
заказчика и их взаимоотношения с ор-
ганизациями жилищно-коммунального 
хозяйства. Так, например, основные 
средства инженерной инфраструкту-
ры могут находиться в хозяйственном 
ведении организации-подрядчика или 
службы, выполняющей функции за-
казчика с последующей передачей на 
обслуживание организаций ЖКХ [7].

Таким образом, кулькулирование 
себестоимости единицы услуг, необхо-
димой для обоснования уровня тарифов, 
определения прибыли, оценки эффек-
тивности технологических, организаци-
онных и экономических мероприятий 
по совершенствованию деятельности 
организаций жилищно-коммунального 
хозяйства необходимо рассматривать 
с учетом специфики производства и 
реализации услуг. В организациях 
водопроводно-канализационного хозяй-
ства калькуляционной единицей яв-
ляется один куб.м отведенной сточной 
жидкости [8]. 

Согласно методике планирования, 
учета и калькуляции себестоимости 
услуг жилищно-коммунального хозяй-
ства, утвержденной в 1999 г., кальку-
ляционные таблицы включают в себя 
объемные показатели в натуральных 
единицах измерения и затраты пред-
приятия по установленной номенкла-
туре калькуляционных статей. 

Водоснабжение — объемные пока-
затели в натуральных ед. измерения:

— поднято воды;
— расход на собственные нужды;
— получено воды со стороны;
— подано воды в сеть;
— реализовано воды
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Водоотведение — объемные показа-
тели в натуральных ед. измерения:

— пропущено сточных вод;
— пропущено через очистные соо-

ружения;
— передано сточных вод на очист-

ку другим канализациям.
В настоящее время в организаци-

ях ВКХ используется попередельный 
метод учета затрат и калькулирования 
себестоимости услуг и выделены следу-
ющие переделы: подъем воды; очистка 
воды; транспортировка воды [9, 10].

Достоинство метода заключается в 
том, что он позволяет определять себе-
стоимость продукции отдельных техно-
логических стадий — переделов.

Существует метод снижения себе-
стоимости, при котором основным на-
правлением является анализ источни-
ков образования расходов. Основной 
принцип — выявление причин и их 
устранение. Для определения резервов 
снижения себестоимости важно выяс-
нить, какие издержки занимают в за-
тратах наиболее весомые позиции, и 
исходя их них, определить приоритет-
ные направления для осуществления 
мероприятий по снижению себестоимо-
сти [4].

Основные направления учета за-
трат при эффективном использовании 
оказывают решающее воздействие на 
результативный показатель, а именно 
влияют на снижение себестоимости 
услуги, что в конечном итоге приво-
дит к уменьшению платы за эту услу-
гу.

Так, более эффективное использова-
ние предметов труда (оборотные фонды 
и средства) приведет к экономии сле-
дующих составляющих затрат: сырья, 
материалов, топливо, газо- и водоснаб-
жения, электроэнергии для производ-
ственных нужд и др.

Экономия сырья и материалов 
является главным направлением со-
кращения себестоимости и важным 
фактором повышения эффективности 
производства.

Источником снижения себестои-
мости, связанным с трудом, который 
является звеном между предметами 
труда и средствами труда, является 

увеличение заработной платы и средств 
материального стимулирования. Обще-
известно, что при низкой заработной 
плате заинтересованность работника на 
максимальный эффект отсутствует.

Затраты общепроизводственные, 
транспортные, на охрану труда и НИ-
ОКР, на рекламу и транспортировку 
напрямую зависят от принимаемых ру-
ководством управленческих решений, 
что предполагает под собой высокий 
уровень квалификации работников, за-
нимающихся организацией производ-
ства, труда и управления.

Таким образом, при учете всех этих 
факторов появляется возможность сни-
жения стоимости услуг, повышая при 
этом их качество.

Предоставление услуг водоснабже-
ния происходит в общественном секто-
ре экономики, где государство реали-
зует функцию распределения доходов 
и ресурсов, обусловливая необходи-
мость государственного регулирования  
и управления. 

Институциональный и организа-
ционный базис формирования и ре-
гулирования сферы ЖКУ учитывает 
сложившуюся разноуровневую систе-
му регулирования сферы. Авторами 
предлагается система организационно-
экономического механизма, которая 
должна включать несколько составля-
ющих:

— разработку и формирование та-
рифов;

— нормативы потребления ЖКУ  
и затрат;

— управление сферой ЖКУ на му-
ниципальном уровне;

— взаимодействие с клиентами [2].
Все вышеуказанные составляющие 

представлены на рисунке 1 и необхо-
димы для обеспечения эффективной 
организационной системы механизма 
регулирования сферы ЖКУ, т.к. они 
позволяют учитывать величину потре-
бления услуги и нормировать величину 
расходов, определить единый механизм 
формирования тарифов с учетом разно-
уровневого подхода к их установлению 
и непосредственный механизм управ-
ления ЖКУ муниципального образова-
ния [2].
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Рисунок 1. Механизм определения нормативов потребления услуг 
водоснабжения и расчета затрат для обоснования тарифов

Механизм определения нормативов 
и потребления услуг водоснабжения 
и затрат базируется на минимальных 
стандартах, общих нормативах каче-
ства обслуживания, нормативах затрат 
на материально-техническое обслужи-
вание, трудовых нормативах и техни-
ческом составе основных средств, что 
позволяет учитывать степень обеспе-
ченности различными видами ресурсов, 
уровень износа основных средств и со-
ответственно покрывать издержки, что 
существенно отличается от подходов по 
установлению федеральных стандартов 
стоимости ЖКУ, основным фактором 
которых является учет динамики зара-
ботной платы. 

Из всего вышесказанного можно 
сделать ряд выводов:

1) Определение нормативной пот-
реб ности в ресурсах на услуги водоснаб-
жения является важной составляющей 
ценообразования на предоставляемые 
услуги. Соответственно, для выделен-
ных статей затрат приоритетным на-
правлением является снижение себе-
стоимости.

2) В каждом городе и населенном 
пункте существует своя управляющая 
компания (водоканал), определяющая 
нормативы потребления на услуги ис-
ходя из ее себестоимости, определяе-
мой по элементам затрат, которые во 
многом зависят от внешних факто-
ров.

3) Нормативы потребления услуг 
водоснабжения необходимо обосновы-
вать исходя из каждой статьи затрат. 
Так, статья «Оплата труда» должна 
устанавливать заработную плату всех 
категорий сотрудников не ниже уста-
новленной средней заработной платы 
по области. Статья «Материалы» долж-
на учитывать степень изношенности 
основных фондов и протяженность се-
тей. В статье «Электроэнергия» необ-
ходимо учесть замену старого, энер-
гозатратного оборудования на новое, 
энергоэффекивное для снижения из-
держек. Все эти мероприятия приведут 
к уменьшению платы за услуги водо-
снабжения и определят обоснованность 
нормативов потребления в ресурсах на 
предоставляемые потребителям услуги.
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В последние годы туризм является 
наиболее динамично развивающейся 
сферой экономической деятельности. 
Этот общемировой тренд характерен 
для многих стран и континентов, что 
заставляет многие государства и ре-
гионы пересматривать концепции раз-
вития экономики, менять приоритеты 
социально-экономического развития. 
За кажущейся на первый взгляд про-
стотой этого вопроса кроется большой 
клубок проблем и противоречий, с ко-
торыми приходиться сталкиваться в 
процессе организации и развития тури-

стической сферы в стране и регионах.  
В настоящее время следует отметить, 
что многие регионы России заинтересо-
ваны в развитии этой сферы экономиче-
ских отношений, притом что в некото-
рых регионах существует мощнейший 
туристический потенциал, который 
используется фрагментарно, частично  
и не в полном объеме на уровне 10-
15 %, а в некоторых случаях не рас-
сматривается органами власти ре-
гионов в качестве возможной сферы 
специализации территории. В таком 
случае это необходимо рассматривать 
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как существенные экономические поте-
ри от неиспользования туристического 
потенциала.

Путешествие и туризм прямо или 
косвенно обеспечивают приблизитель-
но 3-5% мирового ВВП, а также ми-
рового экспорта услуг. Согласно оцен-
кам экспертов, общий вклад индустрии 
туризма и путешествий в обеспечение 
занятости, включая косвенно поддер-
живаемые рабочие места, составляет 
7-8 %. Это значит, что индустрия ту-
ризма является очень важным участ-
ником глобальной программы развития 
и играет уникальную роль в формиро-
вании динамичного, устойчивого и сба-
лансированного глобального роста [1].

Доходы от туристической деятель-
ности в мировом масштабе сопостави-
мы с самыми прибыльными видами 
бизнеса. В такой ситуации Россия на-
ходится на периферии этого основного 
тренда. Объем капитальных вложений, 
количество занятого населения, раз-
витие малого и среднего предприни-
мательства, улучшение транспортной 
и гостиничной инфраструктуры — все 
это и многое другое является следстви-
ем развития туристической деятель-
ности и формировании туристического 
продукта в стране и регионах.

Развитие туристического продукта 
невозможно без следующих составляю-
щих: туристические достопримечатель-
ности разного происхождения, туристи-
ческая инфраструктура и транспортная 
доступность. Вместе с тем, следует по-
нимать, что это сложное социально-
экономическое явление, и это осозна-
ние необходимо для того, чтобы лучше 
понимать его природу происхождения 
и основные тенденции его развития, 
как в рамках страны, так и в мировом 
масштабе.

Согласно данным Всемирной ту-
ристической организации (UNWTO), 
число международных туристиче-
ских визитов составило 1 миллиард в 
2012 году, а доходы от международ-
ного туризма превышают 1 триллион 
долларов [2]. При этом следует отме-
тить, что ряд обстоятельств — миро-
вой финансовый кризис и политиче-
ская нестабильность в ряде регионов 

и стран — не позволили достичь этих 
значений несколькими годами ранее. 
По данным UNWTO 1 из 12 человек 
работают в туристической отрасли в 
странах с растущей или развитой эко-
номикой и тенденция роста занятости 
в прогнозах сохраняется.

По результатам исследования ВЦИ-
ОМ в 2012 году доля туристов в России 
составила 20%, а расходы на летние 
путешествия составили 24 481 руб. на 
одного члена семьи, что на 15% боль-
ше, чем в предыдущем 2011 году [3]. 
Вместе с тем, все еще большой процент 
населения проводит отпуск дома (52%) 
или на даче (24%). Эти данные говорят 
о значительном скрытом потенциале 
экономического роста туристической 
сферы и развития туристического про-
дукта за счет стимулирования внутрен-
него спроса, который может быть крат-
но выше существующих показателей. 
Стоит отметить, что ряд показателей 
все же имеет положительную тенден-
цию. Так, если сравнивать процент 
населения, которое проводит свой от-
пуск дома, то по сравнению 2012 года  
с 2005 годом этот показатель сократил-
ся с 68% до 54% ,т.е. наблюдается по-
ложительная динамика, но все же не-
достаточная для исправления ситуации 
в туристической деятельности в це-
лом. Стоит также отметить, что отдых  
на Черном море и других городах и се-
лах страны фактически является неиз-
менной величиной и изменяется в пре-
делах одного процента (табл. 1) [3].

Во всех сферах туристической дея-
тельности, как на федеральном уровне, 
так и на региональном, осуществляется 
поиск новых форм работы, расширение 
сферы предложения и углубление его 
специализации, идет создание новых 
туристических продуктов.

Существующая тенденция роста 
туристического потока и увеличение 
расходов на одного человека с 2007го-
да по 2012 год на 36,3 % по данным 
ВЦИОМ является позитивным сдви-
гом в развитии всей туристической 
отрасли, но все же существуют серьез-
ные проблемы, сдерживающие разви-
тие этого вида экономической деятель-
ности (табл. 2) [3].
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Таблица 1
Летний отдых граждан России

 Вспомните, пожалуйста, где вы отдыхали этим летом?  
(закрытый вопрос, любое число ответов) 

 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г.
Оставался дома, 
занимался  
своими делами 

54 52 62 64 62 65 63 68

На даче,  
садовом участке 

24 21 17 15 14 15 17 16

В другом городе,  
селе России 

9 8 8 9 10 7 9 8

На Черном море  
(Россия) 

8 7 7 7 7 7 7 7

Таблица 2
Средние расходы на человека на летний отдых

Оцените, пожалуйста, сколько денег в среднем на человека было потрачено Вами  
на летний отдых? (открытый вопрос, один ответ, приведена средняя сумма в рублях) 

 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г. 2007 г.
 Средняя сумма, в руб. 19415 16759 15338 14498 15046 14244
 Прирост по отношению  
к предыдущему году, в % 

15,8% 9,2% 5,7% -3,7% 5,6% —

К основным проблемам развития 
туристической деятельности и туристи-
ческого продукта в России и регионах 
с туристическим потенциалом можно 
отнести следующие:

— отсутствие реальной государ-
ственной поддержки;

— слабая информационная полити-
ка и ее реализация;

— проблемы рекламного и марке-
тингового продвижения туристическо-
го продукта;

— слабая дифференцированность 
предложения и дороговизна гостинич-
ных услуг;

— неудовлетворительное состояние 
системы общественного питания;

— низкий уровень развития специ-
ализированных видов туризма;

— транспортная доступность тер-
ритории и региона и качество транс-
портных услуг;

— низкий культурный уровень и 
нетерпимость к туристам;

— необоснованно высокая стои-
мость всех видов услуг, входящих в ту-
ристический продукт;

— значительные сезонные колебания 
и загрузка объектов в мертвый сезон;

— статистический учет и достовер-
ность цифр по туристическому потоку.

В настоящее время одной из основ-
ных проблем в развитии туризма яв-
ляется проводимая информационная 
политика. Большинство СМИ зачастую 
популяризируют зарубежный отдых 
вместо отечественного продукта, а ко-
личество сюжет об отдыхе за рубежом 
кратно превышает количество сюже-
тов о российском турпродукте. При 
этом необходимо отметить, что стра-
ны, привлекающие туристов, тратят на 
рекламно-информационное продвиже-
ние от 30 до 100 млн. евро в год, в то 
время как в России это значение кратно 
меньше, да и эффективность расходов 
до сих пор остается на низком уровне 
[4]. В связи с этим до настоящего вре-
мени не сложилось единой информа-
ционной концепции в данной области. 
Порой отечественные потребители луч-
ше осведомлены о местах и достопри-
мечательностях в других странах, при 
этом плохо зная географию, историю и 
туристические места у себя на родине.

Продвижение туристического про-
дукта необходимо также дифференци-
ровать с точки зрения отечественного 
и зарубежного туриста из-за разницы  
в восприятии, культурно-исторического 
опыта, и универсальность здесь непри-
емлема.
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Одним из сдерживающих факторов 
развития туризма в стране и регионах 
является гостиничное хозяйство. Дан-
ные статистики свидетельствуют о зна-
чительном росте числа гостиниц с 2000 
по 2011 год — в два раза, росте номер-
ного фонда, единовременной вместимо-
сти гостиниц и предоставленных ночевок 
(см. таблицу). В тоже время коэффици-
ент использования гостиничного фонда 
имеет тенденцию к снижению с 0,37 до 
0,32. Это говорит о недозагруженности 
объектов размещения, определенном по-
тенциале роста и необходимости пере-
смотра принципов ведения бизнеса. Для 
сравнения — в странах Европы этот по-
казатель может доходить до 0,6-0,8 в ре-
зультате реализации стратегии развития 

гостиничных комплексов и сглаживания 
сезонных колебаний спроса в мертвый 
сезон за счет корректировки цены. При 
всех существующих положительных 
тенденциях стоит отметить высокую 
стоимость оказания гостиничных услуг 
в регионах страны и слабую диффе-
ренциацию предложения, отсутствием  
в должной степени сегмента хостелов, 
который есть во всем мире. В среднем 
в гостиницах уровня 2-3 звезды стои-
мость койко-места может составлять от 
25-40 евро в день в странах Европы и 
50-60 евро за аналогичные услуги в ре-
гионах России. Во многом именно этим 
объясняется слабая загруженность но-
мерного фонда средств размещения 
(табл. 3) [1].

Таблица 3
Основные показатели деятельности гостиниц

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011
Число гостиниц 4182 4812 5917 6774 7410 7866 8406
Номерной фонд гостиниц  
тыс. номеров

183 201 219 247 249 263 284

Единовременная вмести-
мость гостиниц, тыс. мест

346,1 404,4 447,1 498,4 501,2 537,3 585,4

Предоставлено ночевок  
за год тыс.

46559 51922 58377 63977 53427 60425 67560

Коэффициент использования  
гостиничного фонда  
(наличных мест)

0,37 0,35 0,36 0,35 0,29 0,31 0,32

Особо следует остановиться на 
транспортной доступности и качестве 
транспортных услуг. Высокая доступ-
ность характерна для центральных и 
южных регионов, средняя для Урала и 
некоторых регионов Сибири, в других 
российских регионах доступность оцени-
вается как низкая, а в некоторых случа-
ях как очень низкая [5]. Это связано и 
с территориальным распределением на-
селения и с государственной политикой 
в данной области. Развитие всех видов 
транспорта, строительство дорог, вок-
зальных комплексов, обновление под-
вижного состава, все это и многое другое 
требует огромных капитальных вложе-
ний, однако без этой деятельности о раз-
витии туризма не может быть и речи. В 
настоящее время можно констатировать 
факт того, что по сравнению с бывшим 
СССР речные туристические перевозки 
и региональные авиаперевозки сократи-
лись кратно (табл. 4) [6].

Если сравнивать инфраструктуру 
аэропортов, то здесь отставание колос-
сально. Из таблицы видно, что из ра-
ботавших в советское время 1450 аэ-
ропортов на данный момент осталось 
только 304. Основной ущерб в такой 
ситуации понесла малая авиация, ко-
торая обслуживала до 60 % территории 
страны. Похожая ситуация характерна 
и для речных пассажирских перевозок. 
Даже в последнее время, согласно дан-
ным статистики, происходит падание 
пассажиропотока по всем видам транс-
порта, за исключением воздушного 
(табл. 5) [1].

В такой ситуации важным факто-
ром в развитии транспортной систе-
мы для нужд туристической сферы 
должна выступать соответствующая 
политика и система эффективного ме-
неджмента на всех уровнях. Следу-
ет отдельно обратиться к зарубежно-
му опыту, особенно в части развития  
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Таблица 4
Динамика развития гражданской авиации в России

 Показатели 1991 1995 2000 2005 2010 2011 2012

1 Объем перевозок российскими А/К        

 млн.пасс. 88,2 31 21,8 35,1 56,9 64,1 74

 тыс.тонн 1091 442 547 629 926 982 963

2
Объем обслуженных пассажи-
ров в аэропортах, млн.пасс.

98,0 35,5 57,7 94,0 112,0 92,0

3 Количество А/компаний 387 296 182 159 127 125

4 Количество аэропортов 1450 876 533 393 332 315 304

5
государственные вложения  
на развитие аэропортов, млрд.руб.

0,02 7,1 24 33 42

Таблица 5
Перевозки пассажиров транспортом общего пользования  

по отдельным видам сообщения (млн. человек)
2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Междугородное сообщение —  
всего в том числе

329 320 326 315 273 269 261

Железнодорожное 138 134 137 136 117 115 115
Автобусное 175 164 161 150 130 122,2 110,8
Внутреннее водное 1,4 1,3 1,6 1,0 0,9 0,9 0,8
Воздушное (внутреннее,  
включая местное)

14,6 20,7 25,9 27,9 25,3 30,8 34,6

системы авиакомпаний-дискаунтеров, 
которые развиваются во многих стра-
нах за исключением России. Многие 
зарубежные компании- дискаунтеры 
готовы выйти на российский рынок, 
однако они сталкиваются с множеством 
проблем и барьеров. Одной из них со-
стоит в том, что большинство аэропор-
тов и инфраструктуры предназначено  
в основном для национальных перевоз-
чиков. Система обслуживания бортов, 
работа с багажом и пассажиропотоком 
зачастую не отвечает международным 
стандартам. Все это привело к тому, 
что с рынка ушли отечественные лоу 
кост компании, такие как Авианова  
и Sky Express, которые занимали не-
плохие позиции по пассажиропревоз-
кам. Все это является следствием неэф-
фективного менеджмента, что влияет 
на доступность и развитость всех видов 
авиаперевозок в стране.

За последние несколько лет желез-
нодорожные пассажирские перевозки 
характеризуются отрицательной ди-
намикой. Это происходит по причине 
постоянного роста стоимости оказыва-
емых услуг и незначительным ростом 
сервиса, а также моральной и физиче-

ской изношенностью подвижного соста-
ва. Программа обновления подвижного 
состава в настоящее время реализуют-
ся, но темпы ее значительно отстают 
от существующих потребностей, поэто-
му потребителям приходится выбирать 
другие виды транспорта, там где это 
возможно.

Все перечисленные проблемы в сфе-
ре транспорта значительно сдерживает 
мобильность населения по стране, и это 
в значительной степени влияет на раз-
витие всей туристической отрасли.

Стоимость туристического продук-
та является еще одним проблемным во-
просом в данной области. Дороговизна 
отечественного туризма мотивирует по-
требителя выбирать иностранный про-
дукт, и по соотношению цена-качество 
наш продукт проигрывает в конкурент-
ной борьбе. Здесь же нужно отметить 
и тот факт, что многие туристические 
организации в высокий сезон гото-
вы получать ренту, в то время как в 
мертвый идет значительный простой 
и незагруженость туристических объ-
ектов и инфраструктуры. К таким по-
следствиям приводят негибкость систе-
мы, отрицание международного опыта,  



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (120) 2013

— 166 —

неэффективность менеджмента. До-
ступность зарубежного туристическо-
го продукта выше, несмотря на то, 
что место назначения находится крат-
но дальше по сравнению с возможны-
ми вариантами отдыха в соседних ре-
гионах.

Вместе с тем, в туристической от-
расли наблюдается ряд позитивных из-

менений. За последние несколько лет, 
согласно данным статистики, инвести-
ции в основной капитал в деятельность 
гостиниц выросли почти в 7 раз, дея-
тельность прочих мест для временного 
проживания на такую же величину,  
а инвестиции в деятельность туристи-
ческих агентств увеличились в 3 раза 
(табл. 6) [1].

Таблица 6
Инвестиции в основной капитал в отдельные виды  

деятельности сферы туризма (млн. рублей)

2005 2008 2009 2010 2011
Деятельность гостиниц 4327,8 13741,5 12951,7 13354,6 27238,3
Деятельность прочих мест  
для временного проживания

2505,8 6188,7 4952,8 7314,1 14268,8

Деятельность туристических агентств 502,3 207,6 178,0 235,4 1589,1

Это обусловлено прежде всего тем, 
что в страну и ряд регионов приходят 
мировые гостиничные сети, а дополни-
тельным стимулом для развития туриз-
ма служит создание особых экономи-
ческих зон туристско-рекреационного 
типа.

В соответствии с ФЗ №116  
от 22 июля 2005 г. ряд регионов пыта-
ется развивать туристическую деятель-
ность в рамках вновь созданных особых 
экономических зон (ОЭЗ) туристско-
рекреационного типа [7]. Как правило, 
основным элементом привлечения ре-
зидентов являются льготы по имуще-
ственному, земельному, транспортному 
налогу и налогу на прибыль. Несмотря 
на то, что работы по развитию туризма 
в семи зонах начались в 2007-2008 г. 
деятельность в них ведется в усечен-
ном виде, часть зон не запущены во-
обще в виду различных организацион-
ных и юридических проблем и отстают 
от ранее обозначенных сроков ввода в 
эксплуатацию. В некоторых ОЭЗ все 
еще продолжаются строительные ра-
боты и благоустройство территории. 
Алтайская долина, Байкальская га-
вань, Бирюзовая Катунь и ряд других 
ОЭЗ являются пионерными проектами 
в развитии туристической деятельно-
сти. В настоящее время трудно сделать 
оценку экономической эффективно-
сти работы созданных особых зон, так 
как прошло довольно мало времени с 

момента их создания и инвестицион-
ный процесс еще продолжается. В не-
которых зонах актуальным вопросом 
остается привлечение резидентов на 
территорию и формирование стабильно 
растущего туристического потока, что 
даст импульс увеличению веса туристи-
ческих услуг в общем объеме платных 
услуг населению.

Вместе с тем, стоит отметить, что 
удельный вес туристических услуг  
в общем объеме платных услуг населе-
нию составляет всего 1,8-2,0 %, в то 
время как услуги гостиниц и средств 
размещения 2,3-2,7 % в зависимости 
от года [1]. Это обусловлено тем, что 
значительная доля расходов в сфере 
услуг формируется в сфере транспор-
та, ЖКХ, связи, бытовых, банковских 
и ряде других, что тоже является по-
водом для того чтобы пересмотреть 
структуру потребления услуг населени-
ем и увеличить эту долю в ближайшей 
перспективе хотя бы в 2-3 раза.

По итогам 2012 года, согласно дан-
ным UNWTO, Россия занимает 5 место 
(в 2005 году 9 место) по международ-
ным расходам на туризм (42,8 милли-
арда долларов), уступая лишь Китаю, 
США, германии и Великобритании.  
Совокупная доля рынка этих пяти 
стран составляет 34 %. В такой си-
туации происходит постепенная смена 
стран лидеров по расходам на туризм 
(табл. 7) [8].
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Таблица 7
Международные расходы на туризм по странам мира (млрд. долларов)

2005 2010 2011 2012
Доля рынка  

в 2010
Китай 21,8 54,9 72,6 102,0 9,5
германия 74,4 78,1 85,9 83,8 7,8
США 69,9 75,5 78,7 83,7 7,8
Великобритания 59,6 50,0 51,0 52,3 4,9
Россия 17,3 26,6 32,5 42,8 4,0

Существующие тенденции как вну-
три страны, так и в международном 
масштабе свидетельствует о значи-
тельном потенциале роста туристиче-
ской сферы. Несмотря на общемировые 
предпосылки, туризм в России разви-
вается фрагментарно, отсутствует еди-
ная государственная стратегия разви-
тия этой сферы. Активность малого и 
среднего бизнеса в этой сфере должна 
поддерживаться государством, в том 
числе и через развитие инфраструк-
турных проектов. Необходимо также 
понимать, что инвестиции в туристиче-
скую сферу являются перспективным 
направлением деятельности со сроками 

окупаемости от 5 до 10 лет, при этом 
первоначально ориентация должна про-
исходить в среднесрочной перспективе 
на внутренний туристический поток до 
тех пор, пока туристическая деятель-
ность не будет соответствовать между-
народным стандартам. До настоящего 
времени Россия является поставщиком 
туристов и формирует международный 
туристический поток, как следствие 
происходит увеличение расходов. Для 
некоторых регионов туристическая де-
ятельность может стать приоритетным 
направлением для развития и смены 
существующей специализации в сред-
несрочной перспективе.
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Кризисное состояние жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) как 
отрасли сферы услуг обусловлено ря-
дом причин: слабой технической ба-
зой отрасли; недостатком мощностей; 
отсутствием необходимых средств на 

развитие и текущее содержание и др. 
Такое состояние ЖКХ в России во мно-
гом обусловлено особенностями госу-
дарственного регулирования. В основе 
государственного регулирования дан-
ной отрасли лежат многочисленные  
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законы, нормативные акты, инструк-
ции. На федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях отсутству-
ют последовательные и скоордини-
рованные инструменты управления 
в сфере ЖКХ. Все это приводит к за-
вышению роста стоимости жилищно-
коммунальных услуг и неустойчивому 
функционированию системы ЖКХ.

ЖКХ относится к числу наиболее 
монополизированных отраслей народно-
го хозяйства РФ. Монополизм в системе 
ЖКХ не позволяет потребителям защи-
щать свои права, снижает ответствен-
ность организаций за предоставление 
жилищно-коммунальных услуг и их ка-
чество, ведет к формированию монополь-
ных цен. Тарифы на услуги естественных 
монополистов возросли, выявлено увели-
чение темпов роста тарифов поставщика-
ми ЖКУ на 35–40% в муниципальных 
образованиях [1, с. 103]. Но свойства 
коммунальных услуг предполагают воз-
можность развития конкуренции. 

В сфере ЖКУ в силу государ-
ственного регулирования тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги силы 
спроса и предложения не действует. 
Уникальный характер потребления 
услуг не позволяет потребителям от-
казываться от услуг или сокращать 
их потребление при повышении цены 
услуг либо увеличивать их потребление 
при снижении цены услуг. Жесткая 
связь между производством и потре-
блением услуг, взаимозависимость про-
цессов между собой исключает возмож-
ность свободы выбора. Цена на рынке 
коммунальных услуг не отражает по-
требительские вкусы и предпочтения, 
следовательно, отсутствие условий для 
свободной конкуренции порождает мо-
нополию в коммунальном хозяйстве.

Переход коммунальных предпри-
ятий на рыночные отношения путем 
приватизации имущества, его передачи 
в собственность трудовых коллективов 
не изменит ситуацию, так как форма 
собственности в коммунальном хозяй-
стве не является тем фактором, кото-
рый ориентирует на эффективность и 
технический прогресс.

Необходимо провести разделение 
производственного сектора ЖКХ на 

естественно-монопольные и конкурент-
ные виды деятельности. К естественно-
монопольным видам деятельности 
относятся: электроснабжение, тепло-
снабжение, водоснабжение и водоот-
ведение, которые требуют со стороны 
администрации муниципального обра-
зования жесткого тарифного регулиро-
вания, а значит — и постоянного кон-
троля, а также обязательного участия 
в собственности данных предприятий. 

Конкурентные виды деятельности 
— это управление, содержание и ремонт 
жилищного фонда, сбор, утилизация и 
переработка отходов, содержание, тех-
ническое обслуживание и ремонт объ-
ектов благоустройства и дорожного 
хозяйства, коммунально-бытовое обслу-
живание населения, которые предпола-
гают присутствие на рынке жилищно-
коммунальных услуг предприятий всех 
форм собственности. В обязанности ад-
министрации муниципального образо-
вания входит установление предельного 
уровня цен на выполнение данного вида 
работ или оказания услуг, проведение 
конкурсных торгов, организация кон-
троля качества исполнения работ или 
оказания услуг. Вследствие этого разде-
ление производственного сектора ЖКХ 
на естественно-монопольные и конку-
рентные виды деятельности является 
основанием для составления планов по 
изменению форм собственности (прива-
тизации или акционированию) предпри-
ятий ЖКХ, что активно используется в 
развитых странах [1, с. 105]. 

Органы государственной власти и 
местного самоуправления в сфере ЖКХ 
должны предоставлять возможность для 
проявления деловой активности частных 
компаний, что, с одной стороны, позво-
ляет получать значительную экономию 
бюджетных средств, а с другой,– сохра-
няет ответственность муниципального 
самоуправления за координацией част-
ных компаний и предпринимателей в 
сфере городского хозяйства.

Исследование опыта зарубежных 
стран по рыночному развитию системы 
жилищно-коммунального хозяйства 
позволит сопоставить развитие ЖКХ 
в других странах, а также определить 
масштаб отставания России от лидеров. 
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Процесс реформирования жилищно-
коммунального хозяйства в свое вре-
мя пережили все развитые страны 
мира. Практика функционирования 
коммунальных предприятий в Сканди-
навских странах, Словакии, Венгрии, 
Польше, а также в Китае показыва-
ет, что существует множество гибких 
форм и методов управления объектами 
публичной собственности с использо-
ванием возможностей частной инициа-
тивы, частного капитала и рыночной 
конкуренции. Наиболее эффективными 
методами в коммунальном хозяйстве 
оказались концессия, приватизация  
и акционирование.

В каждой стране имеются свои от-
личительные особенности приватизации 
муниципальных предприятий, т.к. при-
ватизация в жилищно-коммунальном 
секторе отличается сложностью и мно-
гообразием форм. Под приватизацией 
во Франции понимают передачу част-
ным лицам не только собственности, 
но и контроля над государственными 
и муниципальными предприятиями и 
активами, то есть приватизацию без 
передачи имущественных прав. В этом 
случае к основным методам приватиза-
ции (продажа акций, частные инвести-
ции в госпредприятия, разукрупнение 
предприятий, выкуп предприятий их 
менеджерами или работниками) до-
бавляются аренда и подряд, а также 
передача государственных и муници-
пальных предприятий в управление 
частным менеджерам [2, с. 100].

Так, во Франции приватизация охва-
тила в первую очередь конкурентоспо-
собные отрасли, которые передавались 
предпринимателям по сравнительно за-
вышенным ценам. В области коммуналь-
ных услуг, которые относятся к есте-
ственным монополиям, она проводилась 
по «остаточному» принципу. В целом 
во Франции государственная политика 
была направлена на сокращение вмеша-
тельства в сферу экономики. Были при-
ватизированы системы водоснабжения 
(3/4 городского водоснабжения переда-
ны в частные руки), службы по уборке 
мусора, улиц. В частный сектор переда-
ны коммунальные услуги, отдельные 
автобусные маршруты [3]. 

Процесс приватизации сферы го-
родских услуг иногда приводит к росту 
цен и тарифов, хотя при этом происхо-
дит улучшение качества услуг, поэтому 
во Франции основной формой государ-
ственного регулирования деятельности 
отраслей коммунального хозяйства яв-
ляется регулирование тарифов. Неза-
висимо от формы участия частного сек-
тора в работе жизнеобеспечивающих 
систем, государственная власть несет 
ответственность за создание норма-
тивной базы и устанавливает тарифы  
на оплату услуг [2, с. 104].

Также во Франции одной из форм 
приватизации при сохранении государ-
ственной собственности на объекты жиз-
необеспечения городов является привле-
чение частных предпринимателей в виде 
заключения договоров об обслуживании, 
об управлении и об аренде.

Но в этом опыте можно увидеть как 
положительные, так и негативные сто-
роны. К положительным относится то, 
что частные предприниматели, будучи 
заинтересованными в получении кон-
трактов и в дальнейшем, выполняют 
свою работу на более высоком уровне. 
К негативному опыту можно отнести 
то, что государство и муниципалитеты 
при таких формам привлечения факти-
чески отстраняются от управления вве-
ренными им объектами.

Неполная приватизация посредством 
разумного заключения хозяйственных 
договоров на управление объектами му-
ниципальной собственности позволяет 
городским властям продолжать обеспе-
чение конкретной услуги, но при этом 
перекладывая на частные фирмы произ-
водственную деятельность.

Следует обратить внимание на тот 
важный момент, что для предприятий 
любых организационно-правовых форм 
с участием публичной власти общим 
всегда является то, что в них всегда 
создаются коллегиальные органы по 
управлению и контролю за их деятель-
ностью. 

В развитых зарубежных странах, 
кроме приватизации, существуют еще 
другие гибкие формы и методы управ-
ления объектами публичной собствен-
ности с использованием возможностей 
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частной инициативы, частного капита-
ла и рыночной конкуренции. 

Концессия — форма государственно-
частного партнёрства, вовлечение част-
ного сектора в эффективное управле-
ние государственной собственностью 
или в оказание услуг, обычно оказы-
ваемых государством, на взаимовы-
годных условиях. Концессия подраз-
умевает, что концедент (государство) 
передаёт концессионеру право на экс-
плуатацию природных ресурсов, объ-
ектов инфраструктуры, предприятий, 
оборудования. Взамен концедент по-
лучает вознаграждение в виде разовых 
или периодических платежей [4].

Основной принцип концепции 
государственно-частного партнерства 
(гЧП) состоит в том, что государство 
определяет, в каких услугах и инфра-
структуре оно нуждается, а частные 
инвесторы выдвигают предложения, 
которые должны в наибольшей степени 
соответствовать требованиям государ-
ства [4].

Во Франции, Финляндии, Венгрии, 
Польше и Словакии выделяются сле-
дующие типы концессионных соглаше-
ний:

1. BOT (Build — Operate — 
Transfer) — «Строительство — управ-
ление — передача». Концессионер 
осуществляет строительство и эксплуа-
тацию (в основном на праве собствен-
ности) в течение установленного срока, 
после чего объект передаётся государ-
ству;

2. BTO (Build — Transfer — 
Operate) — «Строительство — передача 
— управление». Концессионер строит 
объект, который передаётся государ-
ству (концеденту) в собственность сра-
зу после завершения строительства, по-
сле чего он передаётся в эксплуатацию 
концессионера;

3. ВОО (Build — Own — Operate) 
— «Строительство — владение — 
управление». Концессионер строит 
объект и осуществляет последующую 
эксплуатацию, владея им на праве соб-
ственности, срок действия которого не 
ограничивается;

4. ВООТ (Build — Own — Operate 
— Transfer) — «Строительство — вла-

дение — управление — передача». Вла-
дение и пользование построенным объ-
ектом на правах частной собственности 
осуществляется в течение определённо-
го срока, по истечении которого объект 
переходит в собственность государства;

5. BBO (Buy — Build — Operate) — 
«Покупка — строительство — управле-
ние». Форма продажи, которая включает 
восстановление или расширение суще-
ствующего объекта. государство продаёт 
объект частному сектору, который дела-
ет необходимые усовершенствования для 
эффективного управления.

Концессионными договорами всех 
представленных форм устанавливаются 
основные условия строительства и экс-
плуатации, обязанности сторон по реа-
лизации проекта, формы собственности 
и инвестиций, структура корпоратив-
ных юридических лиц, полномочия, 
права и обязанности [4].

Удачным опытом развитого концес-
сионного механизма является Латин-
ская Америка. Например, в Аргентине 
концессии получили широкое распро-
странение в области электроэнергети-
ки. Боливия — одна из развивающихся 
стран, в которых привлекается част-
ный бизнес для повышения качества и 
объема водоснабжения и водоотведения 
в городах. Первый крупный контракт 
на обеспечение водоснабжением и ка-
нализацией в форме концессии сро-
ком на тридцать лет был заключен в 
августе 1997 года [5]. Важной задачей, 
поставленной перед концессионером, 
являлось обеспечение водой и канали-
зацией бедных районов городов, кото-
рые к моменту заключения контракта 
не имели доступа к централизованной 
системе водоснабжения и канализации 
и вынуждены были полагаться на аль-
тернативные источники воды, зачастую 
по завышенной цене. Концессионер 
также обязан обеспечить качественное 
обслуживание (качество питьевой воды 
и очистки сточных вод, давление напо-
ра, сроки выполнения заявок клиентов 
и т.д.) [6, с. 24].

В процессе реализации концессион-
ной схемы в течение двух лет поддер-
живался хороший ритм работ: 40000 
подключений к сети водоснабжения 
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и 25000 подключений к канализации 
с доведением уровня сборов платежей 
до 95% по водоснабжению (80% на мо-
мент начала концессии) и 62% по ка-
нализации (52% на начало концессии)  
[6, с.25]. Кроме того, для очистки сточ-
ных вод городской сети водоснабжения 
и водоотведения (абонентами которой 
являются 50% населения) были введены 
очистные сооружения лагунного типа. 
Опыт оператора и глубокие преобразова-
ния позволили установить эффективный 
контроль за качеством питьевой воды, 
выполнением запросов клиентов и др.

Напомним о необходимости регу-
лирующего органа, который проводит 
мониторинг и осуществляет контроль 
за обязательствами концессионера по 
повышению объема предоставления и 
качества услуг. Регулирующий орган 
также обязан утверждать тарифы в те-
чение всего периода действия контрак-
та. Концессия регулировалась относи-
тельно независимым государственным 
органом Superintendencia de Aguas.

Стоит уделить внимание и акцио-
нированию. Под акционированием как 
в России, так и на Западе понимает-
ся процесс перехода государственного 
предприятия в акционерное общество. 
Например в Финляндии 1,4 миллио-
на домов объединены в 70 000 акцио-
нерных обществ — владельцев жилой 
недвижимости, основная доля кото-
рых пользуется услугами компаний по 
управлению недвижимостью, осталь-
ная часть управляется самостоятельно. 
Управляющая компания отвечает за 
ежедневное управление согласно дого-
вору на управление, в котором оговари-
ваются условия, перечень услуг и тари-
фы [7]. Жилищно-коммунальные услуги 
предоставляются либо самостоятельно, 
либо по договору со специализированны-
ми компаниями (ремонтно-строительные, 
уборка территории, снега, охрана, вывоз 
мусора и пр.). При этом в Финляндии 
всеми коммунальными системами владе-
ет город. Что касается конкуренции, то 
у горожанина есть право и технические 
возможности выбрать, у кого выгоднее 
покупать услуги. 

Например, водоканал г. Хельсин-
ки — структура, которой полностью 

владеет город, но при этом — это ком-
мерческое предприятие со своим бюд-
жетом. В его распоряжении находятся 
и сети водоснабжения, и канализаци-
онные сети, и все водонапорные баш-
ни. Предприятие взяло когда-то кредит 
в 150 млн. евро на 20 лет и постепенно 
выплачивает его из своих доходов [7]. 

Опираясь на зарубежный опыт и 
рассматривая текущее развитие систе-
мы организации ЖКХ муниципальных 
образований в России, можно сделать 
выводы:

— несоответствие имеющегося жи-
лищного фонда требованиям к потреби-
тельским качествам жилья;

— отсутствие современных видов 
благоустройства и конструктивные не-
достатки, приводящие к завышенному 
потреблению энергоресурсов;

— невыполнение требований по 
содержанию и современному ремонту 
жилищного фонда;

—  в настоящее время широкое 
при менение концессионных механиз-
мов в России сдерживается отсутствием 
нормативно-правовой базы, регламен-
тирующей взаимоотношения муни-
ципальных образований и компаний-
концессионеров; 

— необходимо совершенствование 
законодательства в сфере регулиро-
вания тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги.

Не стоит упускать и такой момент, 
как то, что важнейшей составляющей 
коммунальных услуг в развитых стра-
нах являются информационные техно-
логии. Сбор и обработка информации, 
взаимодействие коммунальщиков с по-
требителями и властными структурами 
происходит в автоматическом режиме. 
В целом весь процесс личного взаимо-
действия потребителя и поставщика 
услуг может проходить через интернет 
или другие информационные ресурсы 
[8]. Такой опыт современного развития 
и модернизации коммунальной сферы 
позволит использовать передовые тех-
нологии, позволяющих повысить уро-
вень технического содержания жилищ-
ного фонда и качество коммунальных 
услуг по водо-, газо-, электро- и тепло-
снабжению.
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В условиях экономического кризи-
са и высокой подвижности факторов 
внешней среды принятие управленче-
ских решений становится более слож-
ным и трудоемким процессом. В этой 
связи у руководства предприятий воз-
никает объективная потребность в 
адекватной и своевременной информа-
ции о текущем состоянии и перспекти-
вах деятельности, возникает необходи-
мость формирования новых подходов 
к управлению. При их внедрении тре-
буется разработка и применение таких 
механизмов, которые позволят решить 
усложняющиеся экономические про-
блемы функционирования посредством 
разработанной системы информаци-
онной поддержки управления бизнес-

процессами по установленным страте-
гическим и оперативным целям.

Инструментом, позволяющим эф-
фективно разрабатывать и внедрять 
на промышленном предприятии совре-
менные подходы к управлению, явля-
ется контроллинг. Последний способен 
эффективно противодействовать не-
гативным влияниям внешней среды и 
способствует интеграции частных ком-
понентов — целей, задач и функций 
управления предприятием — в единый 
комплекс процессов через информаци-
онную поддержку и координирование.

Наличие большого объема необ-
работанных данных и возможная их 
противоречивость обусловливают слож-
ность для адекватной оценки ситуации 
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и подготовки рациональных управлен-
ческих решений. Основными проблема-
ми в этой области являются:

— технологические недоработки при 
формировании единого информацион-
ного пространства предприятия; 

— раздробленность и несогласован-
ность управленческих информацион-
ных систем хозяйствующего субъекта. 

Нейтрализация приведенных деста-
билизирующих факторов, снижающих 
эффективность функционирования, тре-
бует принятия комплекса системных 
мер, направленных на теоретико-мето-
дологическое и технико-техно ло гическое 
совершенствование информа ционно-
анали тической поддержки управленче-
ской деятельности.

В этой связи актуальными задача-
ми являются формирование методоло-
гических принципов и создание техно-
логических основ построения систем 
поддержки управленческих решений 
на предприятии на базе использования 
инструментария контроллинга. При 
этом ключевыми являются пробле-
мы его информатизации, контроллин-
га внешней среды и информационных 
технологий.

Контроллинг внешней среды в рам-
ках обеспечения устойчивого развития 
ориентирован на снижение рисков, 
связанных с изменчивостью внешней 
среды предприятия. Основной акцент в 
рамках этого направления делается на 
прогнозирование тенденций и исполь-
зование соответствующих прогнозов 
при принятии плановых решений, учи-
тывающих динамику рынков, а также 
использование результатов мониторин-
га и прогнозов для риск-менеджмента.

Особую роль этот объект контрол-
линга играет в финансовых задачах. 
Финансовые риски в силу их глобаль-
ности являются существенно более во-
латильными, чем товарные, хотя в 
силу трансграничности материальных 
потоков и последние, особенно сырье-
вые, становятся все более динамичны-
ми. Основными инструментами КВС 
являются информационные средства 
для сбора, сопровождения, поддержа-
ния целостности, анализа и прогно-
за баз данных по результатам сделок, 

котировочные листы бирж, рыночные 
котировки товаров и услуг, используе-
мых на данном предприятии. Новые 
возможности в этой связи открывает 
Интернет [1].

Важной задачей рассматриваемой 
подсистемы исследуемого явления вы-
ступает оценка контрагентов. Для ее 
решения необходимо применять следу-
ющие инструменты:

— мониторинг финансово-эконо ми-
ческих данных о контрагенте;

— публикации в средствах массо-
вой информации о партнерах, клиен-
тах, конкурентах;

— оценки независимых эксперт-
ных агентств; 

— аналитические материалы о со-
ответствующей отрасли функциониро-
вания, регионе, стране; 

— рейтинговые отчеты и др. 
Отличительной особенностью пере-

численного инструментария являет-
ся высокая стоимость работ и услуг, а 
также относительно низкая оператив-
ность. В этой связи достаточно акту-
альными являются инструменты дис-
танционного анализа контрагентов для 
контроллинга внешней среды, которые 
основаны на текущих и исторических 
данных о субъекте и не предполагают 
очных переговоров с ним. Эти методы, 
как правило, существенно менее за-
тратные, не требуют экспертного мне-
ния, но недостатком является потен-
циально более высокая возможность 
ошибки оценивания и прогноза, так 
как соответствующие заключения мо-
гут не учитывать определенных факто-
ров и носят вероятностный характер. 

Современный перечень рисков пред-
приятий промышленной отрасли имеет 
широкий спектр, а степень вероятности 
возникновения определенного его вида 
различна, так же, как размер вызывае-
мых убытков. В этих условиях одной 
из ключевых функций контроллинга 
является учет и оценка рисков. Для ее 
реализации необходимо:

— определить перечень предпола-
гаемых рисков;

— выявить вероятность появления 
основных видов и ранжировать их по 
степени вероятности возникновения;
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— провести предварительную оцен-
ку масштаба возможного ущерба от не-
гативного воздействия;

— установить допустимый уровень 
отрицательного влияния;

— осуществлять мониторинг, при-
оритетно отслеживая те из них, веро-
ятность возникновения которых выше 
определенного уровня.

Основное условие эффективного 
управления предприятием — способ-
ность своевременно определить опас-
ность кризиса и оперативно предотвра-
тить его. В процессе выполнения этой 
задачи менеджеры, осуществляя функ-
ции планирования, организации, мо-
тивации персонала, контроля и коор-
динации, принимают управленческие 
решения.

Этот процесс имеет циклический 
характер, начинается с обнаружения 
несоответствия параметров нормативам 
или плановым заданиям и заканчива-
ется принятием решений, реализация 
которых способна ликвидировать вы-
явленное несоответствие. 

Таким образом, управление пред-
приятием предполагает необходимость 
осуществления непрерывного анали-
за фактического направления разви-
тия, упреждая отклонения от целевой 
траектории. Перечисленным требо-
ваниям в значительной степени удо-
влетворяет контроллинг. С позиции 
рассмотрения данного явления как 
научно-методологического подхода  
к организации управленческой деятель-
ности на промышленном предприятии 
можно выделить следующие направле-
ния его использования:

— повышение уровня техническо-
го развития промышленного предпри-
ятия;

— проведение работ по модерниза-
ции действующих производственных 
мощностей;

— рост качества производимой 
про мышленной продукции и ее конку-
рентоспособности на рынке;

— совершенствование управления 
на основе внедрения современных ин-
формационных технологий и систем.

Для обеспечения эффектив-
ной работы современного предприя-

тия большое значение имеет систе-
ма взаимодействия его структурных 
компонентов, которая, помимо тра-
диционных основных аспектов: адми-
нистративного, финансового и матери-
ального (производственно-товарного), 
— в полной мере требует дополнения 
информационным (включая комму-
никационный компонент) аспектом. 
Вследствие этого среди направлений 
контроллинга сегодня целесообразно 
выделить контроллинг информацион-
ных технологий (ИТ-контроллинг) как 
самостоятельное направление, которое 
охватывает все основные фазы управ-
ления: планирование, контроль и ре-
гулирование. Под контроллингом ин-
формационных технологий понимают 
систему внутрифирменного планирова-
ния и контроля в сфере информацион-
ной и информационно-аналитической 
поддержки производства и управле-
ния, которая позволяет преобразовать 
стратегические установки в плановые 
величины и конкретные мероприятия 
по управлению созданием, развитием и 
поддержанием функционирования ин-
формационных систем на предприятии 
[2]. Данная подсистема рассматривае-
мого явления направлена на решение 
проблем, которые представлены на ри-
сунке 1. 

Реализация сервисной функции в 
части управления информационной со-
ставляющей бизнеса посредством ИТ-
контроллинга предполагает: 

— использование специфических 
возможностей информационных техно-
логий для бизнес-процессов;

— создание системы информацион-
но-аналитической поддержки приня-
тия управленческих решений;

— осуществление текущего контро-
ля за исполнением плана и важнейших 
индикаторов информационной системы 
обеспечения производственной и управ-
ленческой деятельности;

— составление сообщений по оцен-
ке масштаба отклонений и разработку 
комплекса корректирующих мероприя-
тий;

— обеспечение информационной 
функциональной составляющей эконо-
мической безопасности предприятия.
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Рисунок 1. Проблемы ИТ-контроллинга:  
инструментарий разрешения и основные риски
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В сферу деятельности ИТ-
контроллинга входит разработка ин-
струментов для поддержания и раз-
вития стратегического и оперативного 
информационного потенциала пред-
приятия. Базисными функциями ИТ-
контроллинга являются [3]:

— информационно-обеспечиваю-
щая, включающая создание, внедре-
ние и поддержание функционирования 
информационных систем предприятия  
и их компонентов для поддержки всех 
основных бизнес-процессов по всем 
центрам ответственности и технологи-
ческим процессам;

— информационно-аналитическая, 
ориентированная на поддержку подго-
товки принятия управленческих реше-
ний по оперативным и стратегическим 
вопросам, в том числе на мониторинг 
внешней среды;

— экономическая, обеспечиваю-
щая соблюдение баланса между воз-
можностями современных информа-
ционных технологий и требуемыми 
ресурсами на их внедрение и сопро-
вождение;

— контрольная, включающая ана-
лиз уровня достижения целей, в т.ч. 
анализ отклонений по планам развития.

Подразделения предприятия имеют 
разнородную структуру, находятся на 
разном уровне развития, в частности, 
в областях менеджмента и информа-
тизации. Отсутствие управленческого 
учета в планировании вносит дополни-
тельные сложности на пути построения 
концепции контроллинга. Без создания 
единого информационного простран-
ства, охватывающего предприятия  
и бизнес-структуры, внедрение систе-
мы контроллинга невозможно.

Основными проблемами развития 
отечественных промышленных предпри-
ятий, на решение которых направлена 
разработка современных систем управле-
ния, учитывающих использование кон-
троллинга, являются следующие:

— усложнение архитектуры управ-
ления, информационного поля, матери-
альных, финансовых потоков;

— необходимость повышения эф-
фективности функционирования пред-
приятия;
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— создание системы обеспечения 
экономической устойчивости и выявле-
ния кризисных ситуаций;

— в связи с усложнением процес-
сов управления предприятием требу-
ется построение специальной системы 
информационного обеспечения и разра-
ботка механизма координации; 

— потребность в системах управ-
ления, обеспечивающих гибкость и на-
дежность функционирования предпри-
ятия;

— трудности, возникающие при 
внедрении контроллинга в оргструкту-
ру предприятия.

— усложняющуюся конкуренцию 
на национальных и мировых рынках с 
интеграцией экономической жизни;

— ограниченность возможностей 
отдельных инструментов менеджмента, 
используемых в процессе принятия и 
реализации решений в динамично ме-
няющихся рыночных условиях;

— сложность применения совре-
менных управленческих инструментов, 
адекватных новым условиям функцио-
нирования промышленной отрасли на-
ционального хозяйственного комплекса. 

Для понимания актуальности вне-
дрения систем контроллинга на пред-
приятиях в условиях продолжающе-
гося глобального финансового кризиса 
необходимо рассмотреть современное 
состояние промышленности на ма-
кро- и мезо-экономическом уровне.  
В настоящее время дать оценку эффек-
тивности происходящих изменений 
в промышленном секторе экономи-
ки можно в разрезе важнейших видов 
продукции и экспортно-импортных 
операций. Прогрессивность его струк-
турных изменений можно оценить на 
основе установления тенденций про-
изводства основных видов продукции 
машиностроения — оборудования для 
промышленных предприятий. 

Анализ товарной структуры экс-
порта России показывает, что в послед-
ние годы после начала периода эконо-
мического подъема принципиальных 
положительных изменений в структуре 
промышленного производства не прои-
зошло [4, 5]. Имеющиеся положитель-
ные тенденции роста объема экспорта 

обусловлены, прежде всего, благопри-
ятной внешнеэкономической конъюн-
ктурой цен на энергоносители. В СКФО 
и Ставропольском крае основными ста-
тьями экспорта традиционно являются 
продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье. При этом следует 
отметить, что в регионе на первое место 
по объемам экспортируемой продукции 
вышли предприятия химической про-
мышленности (более 58% в 2008 г.)  
с оборотом около 667 млн. долл.

Анализ товарной структуры им-
порта России показывает сохранение 
тенденций, когда, начиная с 2000 г., 
в товарной структуре импорта увели-
чивается доля машин, оборудования 
и транспортных средств, а также про-
дукции химической промышленности 
и каучука. Таким образом, отсутствие 
структурных изменений в добываю-
щих и обрабатывающих отраслях про-
мышленности привели к тому, что во 
внешнеэкономической деятельности 
основной статьей экспорта является 
продукция с малой долей добавленной 
стоимости, а импортируются высоко-
технологичные товары, производство 
которых в России практически оста-
новлено. 

Выявленные негативные тенден-
ции функционирования промышленно-
сти отражаются на деятельности боль-
шинства предприятий, входящих в ее 
структуру. Основные проблемы, пре-
пятствующие развитию хозяйствую-
щих субъектов производственной сфе-
ры, приведены в таблице 1.

Предприятия-потребители способ-
ствуют развитию промышленного про-
изводства посредством обеспечения по-
стоянного и широкого спроса. Данное 
обстоятельство обусловлено следующи-
ми факторами:

— усилением процессов развития 
предпринимательской деятельности;

— приватизацией предприятий на-
родного хозяйства;

— увеличением финансирования 
госу дарственных предприятий в рам-
ках соответствующих федеральных 
программ.

Отечественные предприятия-произ-
во дители промышленных товаров не 
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Таблица 1
Проблемы функционирования предприятий 

промышленного сектора экономики

Характер экономической проблемы
Тип  

хозяйствующего  
субъекта

Низкая адаптивность к новым условиям хозяйствования 
промышленного производства

Предприятия-
производители 
промышленной 
продукции

Производимые товары характеризуются быстрым устарева-
нием, появлением новых видов оборудования, машин, полу-
фабрикатов вследствие постоянных изменений в технологии, 
ее усовершенствования и развития
Спрос на оборудование уменьшается из-за возможности уве-
личения нагрузки на действующий парк
Недостаток внешних и внутренних инвестиций
Неустойчивость, обусловленная низким уровнем материально-
технического снабжения
Недостаточное регулирование со стороны государственных ин-
ститутов как на федеральном, так и на региональном уровнях
Неэластичность цены, обусловленная отсутствием равноцен-
ных заменителей товаров промышленного назначения

Предприятия-
потребители   
промышленной 
продукции

Замещение предметов труда требует значительных финансо-
вых вложений
Завышенные цены на основные средства производства в свя-
зи с отсутствием реальной конкуренции
Разбалансированность системы предоставления денежных 
ссуд из бюджетов различных уровней для приобретения тех-
ники по лизингу
Высокие ставки по процентам для организаций-потребителей 
на приобретение оборудования
Диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию
Разбалансированность численных составов 
предприятий-производителей и предприятий-
потребителей промышленной продукции Предприятия - 

потребители  
и предприятия - 
производители
промышленной 
продукции

Уход с рынка части организаций из-за невозможности 
погашения кредитов в период экономического кризиса 
Негативная динамика рыночной конъюн-
ктуры отечественных организаций
Неразвитость информационного обеспече-
ния промышленных предприятий

способны адекватно обеспечить возрас-
тающий спрос вследствие ряда причин:

— отсутствия инвестиций;
— неустойчивости, обусловленной 

низким уровнем материально-техни че-
ского снабжения;

— недостаточного регулирования 
со стороны государственных институ-
тов, как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях.

Результатом сложившейся ситуа-
ции становится возрастающая товарная 
необеспеченность, которая предопреде-
ляется следующими предпосылками:

— существенным разрывом между 
спросом и предложением;

— низким уровнем развития рын-
ка организаций-производителей;

— установлением завышенных цен 
на основные промышленные товары  
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в связи с отсутствием реальной конку-
ренции;

— монополизацией рынка основ-
ными производителями.

В результате проведенного иссле-
дования выделены основные факторы, 
определяющие возникновение научных 
и практических проблем внедрения 
контроллинга на отечественных про-
мышленных предприятиях:

— незавершенность исследования 
условий адаптации зарубежного опыта 
использования контроллинга к россий-
ским условиям;

— разногласия в понимании кон-
цепции рассматриваемого явления;

— отсутствие сертификации инсти-
тута контроллинга;

— социально-психологическая не-
готовность к изменениям, вызванным 
введением контроллинга в структуру 
управления;

— склонность российского менед-
жмента управлять административно-
командными методами;

— нечеткость сформулированных 
принципов внедрения; 

— низкое качество нормативно-
справочной информации по исследуе-
мой категории; 

— приоритет контроллеров-прак-
ти ков на деятельность в контуре опера-
тивного контроллинга;

— игнорирование системного ана-
лиза при внедрении данного инстру-
мента в отечественной практике.

Применение новых инструментов 
управления предприятиями рассма-
триваемой отрасли, таких, как кон-
троллинг, позволит разрешить ряд ука-
занных проблем функционирования, 
способствуя развитию промышленного 
комплекса России в целом. 
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Важнейшей особенностью организа-
ции управления предприятиями малого 
и среднего бизнеса на современном эта-
пе является необходимость обеспечения 
гибкости и адаптивности организаци-
онной структуры, что в условиях повы-
шения сложности и непредсказуемости 
внешней среды позволит сформировать 
условия рационального осуществления 
функций координации и регулирова-
ния в рамках замкнутого цикла ме-
неджмента. В то же время российская 
традиция менеджмента, в том числе 
в малом и среднем бизнесе, такова, 
что указанный тип организационных 
структур, к числу которых необходимо 
отнести кросс-функциональную, про-
ектную и матричную структуры, до-
статочно редко внедряется в управ-
ленческую практику, что обусловлено 
в первую очередь низкой склонно-
стью к делегированию полномочий, 
а также доминирующим представле-
нием о низком уровне ответственно-
сти, свойственном персоналу органи-
зации. Таким образом, в настоящее 
время необходимо разработать научно 
обоснованный подход к организации 
управления на предприятиях малого 
и среднего бизнеса, который позво-
лит устранить описанные препятствия 
в проектировании организационных 
структур управления и, в то же время, 
сформировать гибкую и адаптивную 
структуру менеджмента.

Для решения данной задачи в пер-
вую очередь необходимо проанали-
зировать преимущества и недостат-
ки применяемых в настоящее время 
кросс-функционального, матричного и 
проектного методов организации управ-
ления. Адаптивные структуры управ-
ления стали активно развиваться в 
конце 70-х годов в результате обостре-
ния конкуренции среди предприятий 
и сопряженной с ней необходимостью 
повышения эффективности и каче-
ства функционирования предприятий, 
а также сформировавшейся потреб-
ности в обеспечении быстрой реакции 
на изменения рынка, так как клас-
сические иерархические структуры 
управления оказались не в состоянии 
соответствовать предъявленным требо-

ваниям. Анализ практики применения 
адаптивных структур в формирова-
нии систем управления предприятия-
ми малого и среднего бизнеса показал, 
что внедрение структур данного типа 
должно сопровождаться изменением 
взаимоотношений между подразделе-
ниями предприятия в первую очередь 
в части перераспределения полномочий 
и ответственности. Напротив, при со-
хранении действующей системы пла-
нирования, контроля, распределения 
ресурсов, стиля руководства, методов 
мотивации персонала результаты вне-
дрения таких структур могут быть от-
рицательными [1]. 

В основе проекта кросс-функцио-
нальной структуры организации управ-
ления лежит организация работ по ра-
бочим группам, или бригадам. Данный 
тип организации управления известен 
достаточно давно (например, в фор-
ме организации артелей), однако рас-
пространение данная организационная 
структура получила только в 80-х годах 
ХХ века, когда данная структура была 
противопоставлена классической ие-
рархии управления. Основными прин-
ципами формирования данного типа 
организационной структуры являются 
соблюдение автономии деятельности 
рабочих групп (бригад), обеспечение 
высокой степени самостоятельности 
рабочих групп в принятии решений, 
а также развития горизонтальной 
коммуникационно-координационной 
сети, формирование коммутационной 
сети, основанной на приоритете гибких 
горизонтальных связей и привлечение 
работников организации, отнесенных в 
рамках штатного расписания к разным 
подразделениям, к решению ключе-
вых задач развития организации. Дан-
ные принципы нарушают свойственное 
классическим иерархическим струк-
турам жесткое распределение полно-
мочий и ответственности по производ-
ственным, инженерно-техническим, 
экономическим и управленческим 
службам, которые образуют изолиро-
ванные системы со своими целевыми 
установками и интересами, а также 
в значительной степени препятству-
ют закреплению строго определенных 
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групп работ за определенными сотруд-
никами. В организации, построенной 
по приведенным выше принципам, 
функциональные подразделения могут 
как сохраняться, так и упраздняться, 
вследствие чего в организации может 
возникнуть проблема двойного подчи-
нения: административным и функцио-
нальным руководителям. Описанные 
принципы и ключевые характеристики 
кросс-функциональной организацион-
ной структуры позволили сформули-
ровать ее ключевые преимущества и 
недостатки. К числу преимуществ дан-
ного типа организационной структуры 
управления следует отнести возмож-
ность сокращения численности управ-
ленческого аппарата и сопряженного 
повышения эффективности управления, 
перспективы гибкого использования 
компетенций персонала, возможность 
самосовершенствования работников за 
счет внутригрупповой работы, возмож-
ность применения отвечающих высокой 
динамике внешней среды эффективных 
методов планирования и управления, а 
также снижение потребности в специа-
листах широкого профиля. Недостатка-
ми кросс-функциональной структуры 
являются усложнение взаимодействия 
отдельных подразделений, потенциаль-
ные проблемы, связанные с координа-
цией деятельности отдельных рабочих 
групп, возрастающая потребность в 
квалификации и ответственности пер-
сонала, а также необходимость обеспе-
чения высокого качества и эффектив-
ности не только горизонтальных, но и 
вертикальных коммуникаций. Указан-
ные обстоятельства свидетельствуют, 
что рассматриваемая форма организа-
ционной структуры наиболее эффек-
тивна в организациях с высоким уров-
нем квалификации специалистов при 
их хорошем техническом оснащении, в 
особенности в сочетании с управлением 
по проектам, то есть фактически опи-
санная структура соответствует кон-
цепции всеобщего менеджмента каче-
ства [2].

Следующим видом адаптивной ор-
ганизационной структуры управления 
является проектная структура, в осно-
ве которой лежит реализация концеп-

ции проекта, трактуемого как любое 
целенаправленное изменение в систе-
ме. При формировании проектной ор-
ганизационной структуры деятельность 
хозяйствующего субъекта рассматрива-
ется как совокупность проектов, для 
реализации которых необходимо эф-
фективно использовать трудовые, фи-
нансовые, технико-технологические, 
инвестиционные, инновационные, кре-
ативные и другие ресурсы, которыми 
распоряжается руководитель проекта. 
Каждый проект имеет определенную 
структуру, которая после его исполне-
ния распадается, а ее элементы, вклю-
чая персонал организации, переходят в 
новый проект или покидают организа-
ционные пределы предприятия в слу-
чае, если они привлекались на осно-
ве аутсорсинга. Проектная структура 
управления может быть сформирована 
как в рамках кросс-функциональной, 
так и в рамках дивизионной структу-
ры, с той разницей, что определенные 
данными типами структур объедине-
ния персонала и ресурсов существуют 
не на протяжении существования орга-
низации, но только в рамках конечного 
по времени проекта. Сущность проект-
ной структуры управления определяет 
ее основные преимущества, которые 
заключаются в следующем: обеспечи-
вается высокая гибкость структуры 
управления, позволяющая существенно 
снизить численность административно-
управленческого персонала по срав-
нению со структурами классической 
иерархии, кроме того, формируются 
условия, при которых эффективность 
ресурсного взаимодействия оказывает-
ся максимальной вследствие того, что 
взаимодействие ресурсов в рамках про-
екта позволяет получить положитель-
ный эффект синергии. В то же время 
проектная структура управления не 
лишена определенных недостатков, 
включающих высокие требования ква-
лификации, личным и деловым компе-
тенциям руководителя проекта, кото-
рый должен не только управлять всеми 
стадиями жизненного цикла проекта, 
но и учитывать место проекта в сети 
проектов компании; возможность пе-
рекрестного распределения ресурсов  
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между проектами, реализуемыми  
в одной организации; сложность вза-
имодействия отдельных подсистем 
предприятия в случаях, когда еди-
новременно реализуется значительное 
количество проектов; а также услож-
нение развития организации. Анализ 
представленных недостатков свидетель-
ствует, что проектную структуру целе-
сообразно применять на предприятиях, 
реализующих относительно небольшое 
количество проектов, что позволит со-
блюсти норму управляемости 7±2 в от-
ношении количества проектов разви-
тия организации. 

Третьей используемой в настоящее 
время адаптивной структурой управ-
ления является матричная, которая 
представляет собой сетевую структу-
ру, основанную на принципе двойного 
подчинения исполнителей. В рамках 
матричной структуры работник под-
чиняется как непосредственному ру-
ководителю функциональной службы, 
так и руководителю проекта либо це-
левой программы. Менеджер проекта, 
руководящий соответствующими про-
цессами в рамках матричной струк-
туры управления, взаимодействует с 
единовременно с двумя группами под-
чиненных: постоянными членами про-
ектной группы и другими работника-
ми функциональных отделов, которые 
подчиняются ему в рамках переданных 
полномочий и ответственности. При 
этом реализуемые в организации про-
екты и целевые программы могут во-
площаться в жизнь одновременно при 
условии сохранения необходимого ко-
личества ресурсов. Данная структура 
обладает следующими ключевыми пре-
имуществами: формируется оптималь-
ная ориентация на проектные (или 
программные) цели и спрос; обеспечи-
вается результативное текущее управ-
ление за счет снижения дублирующих 
расходов и повышения эффективности 
использования ресурсов; формируются 
условия эффективного использование 
компетенций персонала организации; 
обеспечивается относительная автоном-
ность проектных групп или программ-
ных комитетов, что способствует раз-
витию у работников навыков принятия 

решений, управленческой культуры, 
профессиональных навыков; повыша-
ется качество контроля; обеспечива-
ется эффективность реализации про-
цессного подхода к управлению за счет 
рационального распределения полно-
мочий и ответственности, а также ре-
сурсов организации посредством четко-
го определения владельцев процессов; 
сокращается время реакции на нужды 
проекта или программы за счет фор-
мирования эффективной системы го-
ризонтальных коммуникаций. В то же 
время внедрение матричной структуры 
сопряжено с появлением определенных 
недостатков, в том числе: трудности 
установления четкой ответственности 
за работу вследствие двойного подчине-
ния; необходимости постоянного кон-
троля за соотношением ресурсов, выде-
ляемых подразделениям и программам 
или проектам; возникновения высоких 
требований к квалификации, личным 
и деловым качествам работников, ра-
ботающих в группах, необходимости 
их постоянного обучения; формиро-
вания предпосылок расширения сфер 
конфликтных ситуаций; возникнове-
ния возможности нарушения правил 
и стандартов, принятых в функцио-
нальных подразделениях, из-за ото-
рванности сотрудников, участвующих 
в проекте или программе, от своих 
подразделений. Таким образом, опыт 
показывает, что внедрение матрич-
ной структуры дает хороший эффект 
в организациях с достаточно высоким 
уровнем корпоративной культуры и 
квалификации сотрудников, в против-
ном случае возможна дезорганизация 
управления. 

Помимо рассмотренных существуют 
также многомерные организационные 
структуры, структуры «без границ», 
сетевые, виртуальные и некоторые дру-
гие организационные структуры, одна-
ко в настоящее время отсутствует до-
статочный опыт их применения, что 
не позволяет рекомендовать их к ис-
пользованию. Более того, абсолютное 
большинство российских организаций 
имеют линейные структуры управле-
ния, вследствие чего переход к много-
мерным или сетевым в ближайшей 
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перспективе представляется маловеро-
ятным.

В то же время очевидно, что клю-
чевым ресурсом формирования устой-
чивой конкурентной позиции пред-
приятия малого и среднего бизнеса в 
российской экономике, отличительной 
особенностью которой является доми-
нирование предприятий крупного биз-
неса, является возможность обеспечить 
эффективное и адекватное реагирова-
ние на происходящие во внешней среде 
изменения и таким образом сформи-
ровать базу удовлетворения потребно-
стей клиентов на более ранней стадии 
взаимодействия, чем это могут сделать 
предприятия крупного бизнеса. Реали-
зация такого подхода сопряжена с не-
обходимостью найма работников с вы-
соким уровнем креативного ресурса, 
а также обладающих надлежащими 
компетенциями; в свою очередь ука-
занные качества снижают возможность 
применения для организации деятель-
ности такого персонала структур клас-
сической иерархии, в рамках которых 
подавляется инициатива отдельных 
работников как по объективным, так 
и по субъективным причинам. В то же 
время, как показал проведенный ана-
лиз адаптивных структур управления, 
их применение в современной практи-
ке отечественного менеджмента также 
имеет существенное число недостатков, 
что не позволяет эффективно исполь-
зовать их при управлении малыми и 
средними предприятиями.

Данное обстоятельство диктует не-
обходимость внедрения в управлен-
ческую практику организационных 
структур принципиально нового типа, 
что в условиях высокой изменчивости 
и зачастую враждебности внешней сре-
ды требует формирования структуры 
не вокруг определенного организаци-
онного стержня, но вокруг комплекса 
целей и задач, то есть, фактически, 
оптимальная структура современного 
управления предприятиями малого и 
среднего бизнеса должна быть безъя-
дерной. В этом случае будет обеспече-
но формирование таких преимуществ 
адаптивных структур управления, как 
возможность сокращения численности 

управленческого аппарата и сопряжен-
ного повышения эффективности управ-
ления, гибкого использования компе-
тенций персонала и формирование их 
в результате необходимости обеспечи-
вать выполнение неструктурированных 
рабочих заданий, возможность самосо-
вершенствования работников за счет 
внутригрупповой работы, возможность 
применения отвечающих высокой ди-
намике внешней среды эффективных 
методов планирования и управления, 
снижение потребности в специалистах 
широкого профиля, формирование 
условий развития лидерства, появление 
которых является следствием возник-
новения адхократических тенденций 
в организации управления. При этом 
исключается возникновение ряда недо-
статков, присущих адаптивным струк-
турам. Во-первых, снимается проблема 
двойного подчинения и связанного с ней 
нерационального распределения полно-
мочий и ответственности. Во-вторых, 
снижается уровень конфликтности в слу-
чаях привлечения высококвалифициро-
ванной рабочей силы со специфическим 
профилем мотивации, так как при вне-
дрении безъядерных структур удовлет-
воряется потребность данных категорий 
работников в самовыражении и самоува-
жении, наличие которых является ката-
лизатором большинства конфликтов в 
малых и средних предприятиях техно-
логичной направленности.

Таким образом, на современном 
этапе развития менеджмента одним из 
наиболее перспективных форматов ор-
ганизации управления является фор-
мирование безъядерных структур, при-
менение которых позволяет обеспечить 
рациональное распределение ресурсов 
организации при условии устранения 
большинства присущих адаптивным 
структурам проблем. Апробация ука-
занных структур должна проводится 
на малых и средних предприятиях, 
так как именно для данной категории 
организаций быстрая адаптация к из-
меняющимся внешним условиям, и,  
в первую очередь, динамичным потреб-
ностям клиентов, является основой 
формирования конкурентного преиму-
щества.
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Риск является неотъемлемой ча-
стью деловой активности, он присущ 
малому предпринимательству, особен-
но его инновационному подмножеству. 
Виртуальные торговые предприятия 
являются инновационными по своей 
сути, они вынуждены постоянно ис-
пользовать новые виды компьютеров 
или их комплектующих для реали-
зации возможности внедрения новых 
программ, технологий поиска в Интер-
нет и презентации собственного дела в 
Сети. В связи с этим для данных пред-
приятий необходимо использовать ме-
ханизмы управления инновационными 
проектами, позволяющие применять 
ситуационный, процессный и систем-
ный подходы к управлению рисками.

Целью данной работы является 
определение особенностей предприни-

мательских рисков в виртуальном про-
странстве и средств управления данны-
ми рисками. 

Для управления рисками пред-
принимательской деятельности не-
обходимо, во-первых, анализировать 
и устранять внешние и внутренние 
причины возникновения рисков, во-
вторых, использовать функции ри-
сков для совершенствования соб-
ственной деятельности, в-третьих, 
корректировать стратегию и приме-
нять гибкую тактику для адаптации 
к рискам. В зависимости от целей и 
видов предпринимательской деятель-
ности используются различные мето-
ды и механизмы управления рисками. 
Данные средства используются в за-
висимости и от видов рисков, которые 
различные исследователи, например,  
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А.С. Маловичко, насчитывают более 
полусотен [1]. 

Независимо от вида риска, все ри-
ски имеют общие свойства и природу 
происхождения, к которым относятся: 
неопределенность, случайность, неиз-
вестность и противодействие, а также 
противоречивость и альтернативность, 
которые способствуют не только по-
ниманию сути риска, но выходу из 
сложившейся неблагоприятной ситуа-
ции. В случае среднего или крупного 
предприятия, как традиционного, так 
и виртуального с территориально раз-
розненными подразделениями, кото-
рые могут создать отдельную службу по 
предотвращение и минимизации рисков, 
малые предприятия такой возможности 
не имеют. Для малых предприятий риск 
принимает на себя, как правило, один 
субъект — руководитель и собственник 
предприятия, который несет ответствен-
ность за финансовые и материальные 
потери, экономическую небезопасность 
предприятия и неудачу вследствие не-
верно выбранной альтернативы. 

Управление рисками основывает-
ся на стратегии риск-менеджмента, 
основными принципами которой явля-
ются принцип масштабности, принцип 
минимизации, принцип адекватности 
решения, принцип разумного приятия 
риска. В зависимости от предсказуе-
мости риска, рекомендуется приме-
нять различные формы управления: на 
основе контроля, на основе экстраполя-
ции, на основе предвидения изменений 
и на основе гибких немедленных ре-
шений. В малом предпринимательстве 
целесообразно использовать комплекс-
ное управление риском, включающее 
все перечисленные формы. Такое ком-
плексное управление должно осущест-
вляться на всех этапах риска: до его 
наступления, с предусмотрением воз-
можных убытков и их минимизацией; в 
момент или период возникновения ри-
сковой ситуации, с минимизацией воз-
можных убытков; после принятия всех 
мер по ликвидации или минимизации 
наступившего риска с концентрацией 
усилий на оптимизации деятельности 
предприятия и снижении вероятности 
наступления риска данного типа. 

Методы управления риском можно 
объединить в четыре группы: уклоне-
ние, компенсация, принятие и пере-
дача. Н.Н. Каштанов и И.А.Курьяков 
рассматривают как отдельный метод 
уменьшение неблагоприятного влияния 
тех или иных факторов на результаты 
производства и предпринимательской 
деятельности в целом. Они также от-
мечают, что принятие (или овладение) 
риском целесообразно и даже необходи-
мо, когда потенциальные потери незна-
чительны и делается все возможное для 
предупреждения или снижения ущерба 
от воздействия непредвиденных обсто-
ятельств, когда четко выявлены шансы 
на получение высокого предпринима-
тельского дохода [2]. Все перечислен-
ные методы направлены на миними-
зацию затрат и убытков предприятий 
и используются в зависимости от дей-
ствия факторов риска: соперничества 
на рынке, угрозы появления новых 
предприятий с аналогичными товара-
ми или услугами или их заменителя-
ми, влияние поставщиков и покупате-
лей, влияние кредитно-финансовых, 
государственных и местных органов 
власти, людского потенциала и дру-
гих. На основе данных факторов вы-
деляются следующие группы рисков: 
технологические, маркетинговые, 
управленческие, квалификационные, 
информационные, ценовые, налого-
вые, инвестиционные, инфляционные, 
валютные, кредитные, риски страны, 
социальные, риски чрезвычайных си-
туаций. Для виртуальных торговых 
предприятий данные риски можно объ-
единить в три большие группы: эконо-
мические, финансово-инвестиционные 
и информационные (включающие мар-
кетинговые и ценовые). В.г. Лопатов-
ский предлагает следующий алгоритм 
управления рисками на предприятии:  
1) проведение качественной оценки ри-
сков, их систематизации и соотнесение 
с видами деятельности предприятии;  
2) осуществление количественного ана-
лиза рисков, включая прогнозирова-
ние возможных убытков предприятия;  
3) выбор оптимальных методов управ-
ления рисками [3]. Для виртуального 
предприятия, находящегося по непо-
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средственным влиянием внешней среды 
(Интернет), управлять рисками необ-
ходимо практически непрерывно из-за 
возможных кибератак на продавца и 
покупателя, технических сбоев обору-
дования и программного обеспечения, 
а также отслеживания в Сети информа-
ции от конкурентов или потребителей, 
направленной на создание негативного 
мнения о виртуальном торговом пред-
приятии в случае недобросовестной 
конкуренции. 

При оценке рисков используются 
различные методы, включая методы 
имитационного моделирования [4], по-
строение дерева решений с прогнозиру-
емыми факторами риска и построение 
эконометрических зависимостей фак-
торов риска и получение интегральной 
числовой оценки, экспертные оценки 
степени риска, вариантов его возник-
новения и управления и теоретико-
игровой подход [5]. Для того, чтобы 
наиболее полно охарактеризовать риск 
и его уровень (степень), необходимо по-
строить систему гипотез с альтернатив-
ными вариантами решения, которая 
в идеале для предпринимателя может 
быть превращена в экспертную систе-
му. Такое превращение может осуще-
ствить только специалист в области 
рискологии, поскольку, прежде всего, 
система гипотез требует проверки на 
истинность, затем следует разработ-
ка альтернативных вариантов с при-
менением экономико-математических 
методов и моделей. Как предлагает 
А.В. Сигал, управление риском долж-
но осуществляться согласно следую-
щей концептуальной схеме: качествен-
ный анализ — количественная оценка 
— учет и управление риском в приня-
тии решений. Количественный анализ 
использует такие методы как: метод 
аналогий, анализ чувствительности, 
анализ риска убытков, метод имитаци-
онного моделирования, статистический 
метод, экспертные оценки. Теоретико-
игровое моделирование экономическо-
го риска наиболее адекватно отражает 
хозяйственные и рыночные ситуации, 
когда интересы участников не совпа-
дают, и нет необходимости чрезмерно 
рисковать [5]. 

Функции рисков, такие как стиму-
лирующая, инновационная, защитная, 
регулирующая, аналитическая, компен-
сирующая, социально-экономическая 
позволяют рассматривать позитивное 
воздействие рисков на деятельность 
предприятий. Для виртуальных тор-
говых предприятий стимулирующая 
функция рисков означает стремление 
к повышению конкурентоспособности, 
а именно: расширению ассортимента, 
введение различных форм платежей 
и доставки, поиск новых партнеров, 
улучшение качества презентации това-
ров в электронном магазине, создание 
целевых потребительских групп и об-
ществ, организации постоянного диа-
лога с покупателями и учет их мнения 
в своей работе. Инновационная функ-
ция проявляется в необходимости по-
стоянного обновления программного 
и аппаратного обеспечения, использо-
вания новых методов маркетинговых 
исследований. Защитная функция тре-
бует создания дублирующих серверов 
с базами данных товаров, партнеров 
и клиентов, использование цифровой 
подписи и средств предотвращения 
кибератак. Аналитическая функция 
требует постоянного анализа ситуации 
на рынке, действий конкурентов, за-
просов потребителей, а также анализа 
внутренней ситуации с кадрами, мате-
риальными и финансовыми активами. 
Компенсирующая функция означает 
поиск альтернативных коммерческих 
решений, новых инвесторов, реализа-
ции альтернативных и инновационных 
проектов. Социально-экономическая 
функция работает для всех видов пред-
принимательства, поскольку создает 
рабочие места, повышает уровень ква-
лификации работников и грамотность, 
в том числе, компьютерную, населения 
в целом, способствует экономическому 
росту и развитию информационного  
общества.

К.Н. Ткачева предлагает организо-
вывать управление риском виртуаль-
ного предприятия в виде следующих 
этапов: идентификация, управление, 
мониторинг. Несмотря на то, что она 
рассматривает виртуальное предприя-
тие как объединение, из предложенных  
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ею инструментов предотвращения ри-
сков для виртуального предпринимате-
ля можно использовать: стратегические 
(обеспечение гибкости элементов ин-
формационной системы, переносимость 
и разделение программного обеспечения 
и информации, возможность конверти-
рования данных из одних стандартов в 
другие, объектно-ориентированное про-
граммирование; страхование риска и 
распределение риска во времени); опе-
рационные (внедрение качественных 
программных решений; интеграцию 
знаний о клиентах, товарах, процессах; 
авторизацию пользователей и контроль 
доступа к информационной системе 
виртуального предприятия; разработку 
системы ответственности работников 
за достоверную информацию и за раз-
глашение конфиденциальной инфор-
мации) и технические (использование 
качественных аппаратных и программ-
ных решений) [3].

С точки зрения поведения пред-
приятия во внешней среде наиболее 
важным для него является разработ-
ка правильной стратегии, которая бы 
позволяла на всех этапах достижения 
цели избегать или минимизировать ри-
ски. Неверные стратегические решения 
могут иметь катастрофические послед-
ствия для предприятия, поэтому с точ-
ки зрения стратегии следует выделять 
допустимый или приемлемый риск, и 
при разработке стратегии необходи-
мо определить его границы для пред-
приятия, а также выработать набор 
мероприятий при критическом и ка-
тастрофическом значениях риска (или 
диапазона границ значений). 

Стратегия, разрабатываемая пред-
приятием, направлена, прежде всего, 
на завоевание и удержание ниши рын-
ка, на получение конкурентных преи-
муществ, и поэтому любую стратегию 
можно назвать конкурентной. Вопросы 
конкуренции в компьютерных сетях в 
настоящий момент слабо изучены, как 
и другие теоретические закономерности 
функционирования Интернет экономи-
ки, например, особенности спроса и 
предложения. Для современного тради-
ционного рынка В.М. Запухляк предла-
гает к традиционным пяти конкурент-

ным силам добавить еще одну (влияние 
государственных институтов) и полу-
чить концептуальный инструмент для 
стратегической диагностики конку-
рентной среды. Классическая модель 
М.Портера включает: 1) анализ угро-
зы появления продуктов-заменителей;  
2) анализ угрозы появления новых 
игроков; 3) анализ рыночной власти 
поставщиков; 4) анализ рыночной вла-
сти потребителей; 5) анализ уровня 
конкурентной борьбы. В настоящее 
время влияние государственных инсти-
тутов на виртуальные рынки незначи-
тельны, правовая база только начинает 
формироваться. Но для Интернет, как 
глобального виртуального рынка, кон-
курентная среда является своеобразной 
проекцией среды традиционных рын-
ков, поскольку большинство виртуаль-
ных торговых предприятий магазинов 
являются сопутствующими традицион-
ным магазинам, для которых действу-
ют предлагаемая модель. 

Конкурентная стратегия предусма-
тривает, в том числе, средства сниже-
ния рыночных рисков, к которым отно-
сятся снижение спроса, перенасыщение 
целевого рынка товарами или услуга-
ми, действия конкурентов, цикличные 
изменения в экономике, падение по-
купательской способности и неплате-
жеспособность партнеров [6]. Для вир-
туальных рынков, функционирующих  
в компьютерной сети Интернет, данные 
риски также имеют место. Единствен-
ный вид риска, которым можно пре-
небречь на виртуальных рынках, это 
— перенасыщение, поскольку предло-
жение физических товаров в Сети всег-
да меньше спроса из-за большого числа 
покупателей, имеющих равноправный 
доступ к предлагаемым товарам и услу-
гам. Условное перенасыщение можно 
рассматривать в случае нескольких ма-
газинов с однотипным ассортиментом, 
но, поскольку они территориально не 
концентрированы, то приоритет досту-
па их зависит от имени сайта-витрины, 
т.к. от него зависит порядок выдачи 
пользователю в списке результатов по-
иска в Интернет. В Украине пока та-
кого длинного списка ответа поисковой 
системы не существует, следовательно, 



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (120) 2013

— 192 —

говорить о перенасыщении соответству-
ющих сегментов рынка пока рано. 

Выводы: 1) виртуальное предпри-
нимательство подвергается рискам, к 
которым применимы средства управ-
ления, аналогичные для традицион-
ных предприятий, но имеющие более 
сложную структуру управления ин-
формационными и техническими ри-

сками; 2) обеспечение экономической 
безопасности виртуального предпри-
ятия требует разработки специаль-
ных информационных технологий;  
3) реализация средств управления ри-
сками виртуальных предприятий по-
зволяет внедрять новые экономико-
математические методы и эффективно 
их использовать. 
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ее развития.
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Abstract. The building complex is among the key sectors of the Russian economy,  
it defines the social, economic and technical challenges in its development.

In this paper, using the method of expert assessments, the factors affecting the efficiency 
of activity of construction enterprises are analyzed. As a result of calculations each factor  
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В настоящее время в связи с тесны-
ми взаимоотношениями предприятий с 
рыночной средой перед предпринима-
телем стоят проблемы как сохранения 
и повышения эффективности деятель-
ности организации в целом, так и эф-
фективного управления отдельными 
видами ресурсов.

В то же время рыночная среда пред-
ставляет собой систему взаимодействия 
внутренних и внешних факторов, ока-
зывающих влияние на эффективность 
функционирования хозяйствующих 
субъектов.

Как показывают реалии сегодняш-
него дня, многие малые строительные 
предприятия не уделяют достаточного 
внимания оценке своей эффективно-
сти, столь важной в условиях хозяй-
ствования.

Одной из главных причин такого 
положения является отсутствие адек-

ватного механизма оценки эффективно-
сти функционирования хозяйствующих 
субъектов, отражающего также зависи-
мость эффективности деятельности от 
воздействия различных факторов.

Несмотря на большое количество 
научных трудов зарубежных и отече-
ственных авторов, рассматривающих 
данную проблему, их исследования 
редко направлены на формирование 
комплексного подхода к оценке, и при 
этом характеризуются отсутствием ис-
следований влияния факторов на эф-
фективность деятельности малого биз-
неса стройиндустрии.

Наличие проблемы также под-
тверждает проведенный анализ сло-
жившейся экономической ситуации на 
рынке стройиндустрии, который сви-
детельствует о нестабильной динами-
ке основных показателей деятельности 
малых предприятий (рис. 1) [1]. 

Рисунок 1. Основные показатели деятельности 
малых предприятий строительной отрасли
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Так, по данным службы стати-
стики, по Приморскому краю за по-
следний год численность малых пред-
приятий снизилась на 5%. Во многом 
это связано с преобладанием крупных 
предприятий, что не позволяют мало-
му бизнесу в полной мере использовать 
свой потенциал. 

Рост масштабов строительства, свя-
занный с реализацией в крае масштаб-
ных федеральных программ в рамках 
Саммита АТЭС, обусловил увеличение 
объема оборота: в 2011 г. рост по срав-
нению с базисным периодом составил 
233%. Но уже в 2012 г. наблюдается 
снижение. 

Проведение Саммита АТЭС также 
предоставило возможность малому биз-
несу в 2011—2012 гг. увеличить фи-
нансирование основного капитала за 
счет смешанных источников. Рост объ-
ема инвестиций в 2011 г. по сравнению 
с предыдущим годом составил 98%. 
Между тем, в целом по показателю за-
фиксирована отрицательная динамика, 
что говорит о снижении инвестицион-
ной активности, а также сокращении 
объема финансирования внеоборотных 
активов малых предприятий как за 
счет собственных, так и за счет привле-
ченных средств.

Динамика среднесписочной чис-
ленности носит нестабильный характер  
и во многом отражает степень при-
влекательности малого бизнеса как 
работодателя. Исходя из представлен-
ного рисунка, можно отследить зави-
симость между числом предприятий и 
среднесписочной численностью работ-
ников. Например, в 2010 г. наблюда-
ется рост числа предприятий на 6%  
и численности работающих на 12%. 

Но уже в 2012 происходит резкое па-
дение этих показателей на 2—4% со-
ответственно. 

Показатель среднемесячной за-
работной платы является показате-
лем, способным отразить динамику 
спроса населения на рабочие места, 
предоставляемые сектором малого и 
среднего бизнеса. При анализе данно-
го показателя следует учитывать, что 
он регулируется на высшем законода-
тельном уровне каждой страны в виде 
установленного размера минимальной 
оплаты труда. В анализируемом пе-
риоде сложилась положительная тен-
денция в динамике среднемесячной 
заработной платы.

Таким образом, сохранение данной 
тенденции может привести к непла-
тежеспособности предприятий строи-
тельной отрасли, снизить поступления 
в бюджет и, как следствие, ухудшить 
эффективность функционирования эко-
номики Приморского края.

В настоящий момент как в отече-
ственной, так и в зарубежной теории 
и практике существует определенное 
множество подходов к оценке и ана-
лизу эффективности предпринима-
тельской деятельности. Одни методики 
предлагают идею «одного показателя», 
который бы выступал в роли симбиоза 
многих важных организационных ха-
рактеристик бизнеса; другие исследова-
тели утверждают, что необходим расчет 
разнообразных индикаторов с исполь-
зованием экспертных, экономико-
математических моделей [2].

В таблице 1 представлены основные 
группы подходов к оценке и анализу 
эффективности предпринимательской 
деятельности.

Таблица 1
Группы подходов к оценке и анализу  

эффективности предпринимательской деятельности

Классификационная  
группа

Содержание подхода

Многофакторная
Система показателей, характеризующая факторы, вли-
яющие на эффективность, рассмотренная в динамике

Отраслевая
Единый показатель — критерий, позволяющий сравни-
вать предприятия отрасли

Комплексная
Единый обобщающий показатель, дополненный систе-
мой частных
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Классификационная  
группа

Содержание подхода

Многокритериальная

Система основана на выделении требований — крите-
риев эффективности и оценке уровня соответствия им 
текущих параметров функционирования объекта иссле-
дования

Программно-
прикладная

Измерительно-аналитическая методика оценки пред-
ставлена в виде программного продукта

Независимая Система оценки — как услуга консультационной фирмы

Изучив труды отечественных и за-
рубежных ученых по проблемам оцен-
ки эффективности деятельности и по-
строению системы показателей, автор 
пришел к выводу о том, что экономи-
ческая эффективность предпринима-
тельства должна рассматриваться в ор-
ганическом единстве со всей системой 
условий и факторов развития предпри-
нимательства. На рисунке 2 представ-
лены факторы, определяющие эффек-
тивность функционирования компаний 
строительной отрасли.

В данном случае результативность 
работы компании представлена с по-
зиции эффективности управления экс-
тенсивными и интенсивными фак-
торами. Эффективность управления 
заключается в выражении одновремен-
но результатов использования как бо-
лее высокого качества труда и более 
продуктивных вещественных компо-
нентов, так и более рационального их 
комбинирования.

При исследовании направлений по-
вышения эффективности деятельности 
необходимо учитывать значимость вли-
яния выше представленных факторов.

Поскольку информация о каждом 
факторе является недостаточно пол-
ной, обоснование и оценка последствий 
решений не могут быть выполнены на 
основе точных расчетов. В связи с этим 
для определения значимости влияния 
на эффективность деятельности пред-
приятия каждого фактора в данной 
статье будет использован метод экс-
пертных оценок.

Экспертные оценки представляют 
собой точки зрения (мнения, сужде-
ния) высококвалифицированных спе-
циалистов в определенных эксперт-
ных областях, сформулированные в 
виде оценок объекта в содержательной, 

качественной или количественной фор-
мах [3] .

Существует множество форм ор-
ганизации проведения экспертиз.  
В данном исследовании за основу про-
ведение экспертизы был взят подход 
таких авторов, как Мыльник В.В., Ти-
таренко Б.П., Волочиенко В.А. При-
менение данного метода производится  
в несколько этапов, представленных  
на рисунке 3 [4] .

1 этап: Постановка цели анализа 
— получение групповой оценки по ре-
зультатам ранжирования экспертами 
факторов по степени их влияния на 
эффективность деятельности предпри-
ятий стройиндустрии, т.е. задача вос-
становления латентного и своего рода 
истинного упорядочивания факторов.

2 этап: Подбор экспертов — был 
использован априорный документаци-
онный метод (т.е. оценка объективных 
характеристик эксперта: образование, 
стаж работы, должность). В результате 
были отобраны 17 экспертов с высшим 
образованием со стажем работы в инду-
стрии строительства более 5 лет, рабо-
тающие на руководящих должностях.

3 этап: Выбор метода проведения 
опроса экспертов — выделяют несколь-
ко основных форм опроса: анкетирова-
ние, интервьюирование, метод Дельфи, 
мозговой штурм и дискуссию. В данном 
случае формой опроса экспертов для 
ранжирования факторов по степени их 
влияния на эффективность деятельно-
сти предприятий строительной отрасли 
выбрано анкетирование.

4 этап: Ранжирование факторов экс-
пертами. Ранжирование — это представ-
ление объектов исследуемого множества 
в порядке убывания их предпочтитель-
ности. Получаемые от экспертов мнения 
выражены в порядковой шкале, и таким 
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Рисунок 2. Систематизация факторов, оказывающих влияние  
на динамику эффективности деятельности строительной организации
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Рисунок 3. Этапы процесса организации  
и проведения экспертизы
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образом эксперт определяет важность 
одного фактора перед другим. Ранги 
присваиваются в порядке убывания зна-
чимости факторов.

5 этап: Обработка и проверка согла-
сованности экспертных оценок.

Обработка экспертных оценок осу-
ществлялась с использованием методов 
статистики [5]. В данном случае расчет 
предполагается производить в несколь-
ко этапов:

1 этап. Расчет среднего ранга и ва-
риации по данным матрицы рангов:
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где a — средний ранг матрицы;
n — максимальная оценка эксперта;
m — количество экспертов.
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где S — сумма квадратов отклонений 
всех оценок рангов каждого объекта 
экспертизы от среднего мнения, кото-
рое равно:

xij — ранг, данный i-м экспертом j-му 
объекту;
n — максимальная оценка эксперта; 
m — количество экспертов.

Таким образом, анализ проведенно-
го анкетирования, выполненный с по-
мощью приведенных формул, позволил 
выделить из вышепредставленных наи-
более важные факторы, влияющие на 
эффективность деятельности предприя-
тий стройиндустрии.

В результате проведенных расче-
тов каждому фактору была присвое-
на степень влияния на эффективность 
предпринимательской деятельности по 
оценке респондентов (рис.4).

2 этап. Далее был произведен отбор 
факторов с учетом формулы весового 
коэффициента. Все факторы, имеющие 
весовой коэффициент выше весового 
коэффициента среднего ранга, являют-
ся наиболее значимыми, они и будут 
использоваться в целях настоящего ис-
следования (табл. 2).

Рисунок 4. Факторы, влияющие на эффективность деятельности  
малых строительных предприятий по оценке респондентов.
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Таблица 2
Факторы, отобранные с учетом значения весового коэффициента

№ 
п/п

Фактор
Сумма 
рангов 

(а)

Квадрат  
отклонения  

от среднего (S)

Весовой  
коэффициент

1
Топливно-энергетические 
ресурсы 

56 25 5,58%

2 Материальные ресурсы 68 289 6,77%

3 Кадровые ресурсы 66 225 6,57%

4
Наличие заемных источ-
ников финансирования 

57 36 5,68%

5
Финансирование конкрет-
ного проекта заказчиком

74 529 7,37%

6
Помощь государственных или 
муниципальных фондов

58 49 5,78%

7
Наличие собственных ис-
точников финансирования

58 49 5,78%

8 Объем реализации 68 289 6,77%
9 Средства труда 59 64 5,88%

10
Затраты на производимые 
товары, работы, услуги

70 361 6,97%

11 Политические факторы 51 0 5,08%
12 Экономические факторы 67 256 6,67%
13 Факторы конкуренции 66 225 6,57%
14 Технологические факторы 66 225 6,57%
15 Ценовая политика предприятия 65 196 6,47%
16 Налоговая политика региона 55 16 5,48%

Итого 100,00%

3 этап. Следующий этап предпола-
гает оценить согласованность экспер-
тов.

Для определения согласованности 
экспертов автором был рассчитан коэф-
фициент конкордации (согласованно-
сти) — общий коэффициент ранговой 
корреляции для группы, состоящей из 
17 экспертов.

С этой целью был использован ко-
эффициент конкордации М. Кендалла. 

Коэффициент конкордации Кендал-
ла W определяется по формуле:
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где n — количество экспертов; 
m — количество факторов.

Коэффициент W изменяется в диа-
пазоне от 0 до 1. Его равенство едини-
це означает, что все эксперты присво-

или объектам одинаковые ранги. Чем 
ближе значение коэффициента к нулю, 
тем менее согласованными являются 
оценки экспертов.

Расчет согласно приведенным выше 
формулам показал, что W= 0,95.

То есть степень согласованности экс-
пертов составляет 95%, следовательно, 
мнения экспертов достаточно согласо-
ванны и могут использоваться при про-
ведении дальнейших исследований.

Таким образом, в результате прове-
денного исследования была определена 
(оценена) степень влияния факторов 
на систему показателей эффективности 
(рис. 5).

Как следует из представленного ри-
сунка, наибольшее влияние оказывают 
такие факторы, как объем реализации, 
ценовая политика, трудовые ресурсы, 
материальные ресурсы и т.д.
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Рисунок 5. Степень влияния факторов  
на эффективность предпринимательской деятельности

По результатам исследования мож-
но сделать следующие выводы:

1. Эффективность деятельности 
предприятия стройиндустрии форми-
руется под воздействием различных 
факторов, которые можно разбить на 
две группы: внешние и внутренние. 
При этом эффективность деятельности 
предприятия представлена с позиции 
эффективности управления экстенсив-
ными и интенсивными факторами, ко-
торые являются внутренними по отно-
шению к компании [6]. 

Для определения значимости влия-
ния на эффективность деятельности 
предприятия каждого фактора был 
использован метод экспертных оце-
нок. Его цель — получение групповой 
оценки по результатам ранжирования 
экспертами факторов по степени их 

влияния на эффективность деятельно-
сти предприятий строительной отрасли 
Приморского края, т.е. задача восста-
новления латентного и своего рода ис-
тинного упорядочивания факторов. В 
результате получен высокий уровень 
согласованности мнений экспертов (ко-
эффициент конкордации Кендалла = 
0,95). Так, наибольшее влияние на эф-
фективность деятельности строитель-
ных предприятий оказывают объем ре-
ализации, ценовая политика, трудовые 
ресурсы, материальные ресурсы, затра-
ты на производимые товары, работы, 
услуги, средства труда. 

2. Направления дальнейших иссле-
дований — разработка интегрального по-
казателя, отражающего эффективность 
использования всех видов ресурсов под 
влиянием выявленных факторов.

Примечания:
1. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Приморскому краю. URL: http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/
ru/statistics/enterprises/small_and_medium_enterprises/.

2. Ольве Н.г., Рой Ж., Ветер М. Оценка эффективности деятельности компании: пер. 
с англ. М.: Вильямс, 2004.

3. Экономико-математические методы // Кафедра «Информационные системы» URL: 
http://emm.ostu.ru/lect/lect7.html — 23.06.2011.

4. Мыльник В.В., Титаренко Б.П., Волочиенко В.А. Исследование систем управления: 
учеб. пособие для вузов. М.: Академический Проект, 2003. С. 352.



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (120) 2013

— 201 —

5. Астафурова И.С. Совершенствование организации и методов оценки рисков 
стратегии развития судоремонтных предприятий: на примере Приморского края: автореф. 
дис. … канд. экон. наук. Владивосток, 2006. 21 с.

6. Управление эффективностью компании // Корпоративный менеджмент: электронный 
журнал. 2012. №3. URL: http://www.cfin.ru/management/strategy/competit/efficiency_
factors.shtml#.

References:
1. Territorial body of Federal service of the state statistics of the Primorsky Territory. 

URL: http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/enterprises/
small_and_medium_enterprises/.

2. Olve N.g., Roy J., Wetter M. Assessment of efficiency of company activity: translated 
from English M: Williams, 2004.

3. Economic-mathematical methods // Information Systems Department. URL: http://
emm.ostu.ru/lect/lect7.html — 23.06.2011.

4. Mylnik v.v., Titarenko B.P., volochiyenko v.A. Research of control systems: teaching 
manual for higher education institutions. M.: Academic Project, 2003. P. 352.

5. Astafurova I.S. Improvement of the organization and methods to assess risks  
of development strategy of the ship-repair enterprises: an example of Primorsky Territory: 
Author’s summary of Dissertation for Candidate of Economic Sci. degree. vladivostok, 2006. 
21 pp.

6. Management of efficiency of the company // Corporative management: electronic 
magazine. 2012 . No. 3. URL: http://www.cfin.ru/management/strategy/competit/efficiency_
factors.shtml#.



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (120) 2013

— 202 —

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

TAXES AND TAXATION
УДК 336.02
ББК 65.261.41-18
В 57

М.П. Владимирова
Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов 
общественного сектора Международного института государственной 
службы и управления (МИГСУ) Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва. Тел.: (910) 439 14 
57, e-mail: mpvladi@mail.ru

Современные реалии применения офшоров  
как метода международного налогового планирования

(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассматриваются возможные пути совершенствования контроля 

над офшорным бизнесом и создания основ для правомерного использования офшоров 
российскими компаниями как инструмента международного налогового планирования. 

Ключевые слова: международное налоговое планирование, офшоры, контроль над 
применением офшоров, борьба с теневой деятельностью.

M.P. Vladimirova
Doctor of Economics, Professor of Department of Economy and Finance of Public 
Sector, International Institute of Public Service and Management (MIGSU), the 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 
Moscow. Ph.: (910) 439 14 57, e-mail: mpvladi@mail.ru

Modern realities of application of the offshore business 
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Abstract: The paper focuses on possible ways of developing control over offshore business. 
For this purpose it is necessary to create a legislative basis in Russia to lawfully use offshore 
schemes as a tool of international tax planning. 
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prevention and struggle against shady operations.

Термин «офшорная экономика» в 
современной российской экономиче-
ской практике связывается как с пе-
рекачиванием денег за рубеж, так и с 
уводом стратегических активов стра-
ны из-под государственного контроля. 
Таким образом, в сегодняшней дей-
ствительности подставные юрисдик-
ции стали представлять прямую угро-
зу национальной безопасности России. 
Неслучайно в декабре прошлого года 
премьер-министр, а сегодня Президент 
Российской Федерации Владимир Пу-

тин, потребовал вывести финансовые 
потоки стратегических компаний из 
офшорных зон. 

Международная общественность 
также привлекает свое пристальное 
внимание к деятельности офшоров. 
Причем состояние мировой финансо-
вой нестабильности, вызванное миро-
вым финансовым кризисом 2008 года, 
ставит эту проблему в центр внимания 
международного сообщества. Такие 
крупные сообщества, как g20, ОЭСР, 
МВФ, ФАТФ, правительства развитых 
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и развивающихся государств держат 
задачу по борьбе с уклонением от нало-
гообложения и «теневыми» операция-
ми на постоянном контроле. 

По данному направлению было 
предпринято уже немало шагов как на 
местном, так и на общемировом уров-
не. Однако говорить о том, что сегод-
ня создана адекватная и совершенная 
система контроля за офшорным бизне-
сом, наверное, было бы преждевремен-
ным. 

Для того чтобы офшоры перестали 
быть «гонкой до самой низшей грани-
цы, за которой уже нет ни правил регу-
лирования, ни законов сдерживания» 
[1, c.156] и стали использоваться дей-
ствительно как метод международного 
налогового планирования без ущерба 
для экономики стран и нарушения за-
конодательства, нужно продолжить 
принятие мер по следующим основным 
направлениям (причем меры должны 
приниматься комплексно и одновре-
менно):

— ужесточение контроля над опе-
рациями с офшорами с целью повыше-
ния их прозрачности и борьба с фик-
тивными сделками;

— борьба с коррупцией, улучшение 
инвестиционного и налогового клима-
та страны с целью нивелирования воз-
можностей и стимулов для злоупотре-
бления офшорами;

— создание правовой базы для 
применения офшоров в качестве мето-
да международного налогового плани-
рования.

В рамках первой задачи можно вы-
делить три ключевых направления по 
повышению транспарентности, провоз-
глашенные g20 в 2011 году [2]:

1) Отчетность для каждой стра-
ны 

Это предложение предполагает вве-
дение обязательства для офшорных 
компаний по подготовке отчетности в 
каждой юрисдикции, в которой компа-
ния осуществляет свою деятельность, 
исходя из постулата: «Компаниям не-
чего скрывать, если они занимаются 
реальным бизнесом». 

Стандарты финансовой отчетности 
должны выполнять не только техниче-

скую функцию, но и определять «пра-
вила игры» для компаний. По мнению 
g20, более высокая степень транспа-
рентности и детализации отчетности 
дала бы преимущества налоговым ад-
министративным органам (особенно в 
развивающихся странах) и инвесторам. 
Поэтому g20 предлагает ввести «стан-
дарт финансовой отчетности для каж-
дой страны», в соответствии с которым 
международная компания должна бу-
дет предоставлять следующую инфор-
мацию в соответствующие органы тех 
стран, в которых она осуществляют 
свою деятельность: 

1) Наименования всех структур 
компании, оперирующих в рассматри-
ваемой стране;

2) Подробная информация о финан-
совых показателях, включая: 

— продажи как третьим сторонам, 
так и участникам группы; 

— приобретения как у третьих сто-
рон, так и внутригрупповые транзак-
ции; 

— трудовые затраты и количество 
сотрудников; 

— финансовые расходы, включая 
плату за упрощение процедур третьим 
лицам и другим участникам группы; 

— прибыль до налогообложения; 
3) Подробная информация о нало-

говых расходах; 
4) Подробная информация о рас-

ходах и чистой балансовой стоимости 
материальных основных средств; 

5) Подробная информация о вало-
вых и чистых активах. 

2) Реестры бенефициарной соб-
ственности 

Данное предложение предполага-
ет полное отсутствие толерантности к 
теневым операциям и инструментам 
секретности. По мнению g20, бенефи-
циарные собственники всех компаний, 
трастов, благотворительных и иных 
фондов должны быть учтены в государ-
ственном реестре. Кроме того, должны 
вестись реестры банковских счетов, ко-
торые будут доступны налоговым, фи-
нансовым органам и органам юстиции 
рассматриваемой юрисдикции. 

Если предыдущий пункт кажется 
логичным требованием к раскрытию 
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информации публичными компаниями, 
то второе предложение g20 носит ме-
нее однозначный характер. Информа-
ция о бенефициарных собственниках и 
тем более банковских счетах не долж-
на быть открытой, так как мы живем 
в недостаточно защищенном обществе 
и существуют риски попадания данной 
информации в руки мошенников. Хотя 
международные организации неодно-
кратно подчеркивали необходимость 
и высокую значимость защиты персо-
нальных данных, на практике случаи 
оказания давления на банки американ-
скими властями и покупки пиратских 
дисков с информацией об открытых в 
офшорных зонах банковских счетах се-
рьезно подрывают доверие к современ-
ной системе защиты информации. 

Таким образом, транспарентность 
не должна вести к незащищенности и 
проверка информации о бенефициар-
ных собственниках и банковских сче-
тах должна быть обоснованной и не 
влекущей за собой негативных послед-
ствий для законопослушных частных 
лиц и компаний. 

3) Эффективное налоговое и су-
дебное сотрудничество

И, наконец, последнее, третье пред-
ложение, делается под девизом: «Удо-
стовериться, что экономические и 
финансовые преступления не будут за-
маскированы». Возможностей и стиму-
лов для коррупции, уклонения от на-
логообложения и других финансовых 
преступлений станет гораздо меньше, 
как только исчезнет безнаказанность. 
В связи с этим g20 призывает: 

— ужесточить и обеспечить приме-
нение санкций против налоговых укло-
нистов и нарушителей закона; 

— унифицировать юридическое 
определение налогового уклонения сре-
ди стран g20 и установить его преди-
кативным нарушением, совершенным 
в связи с отмыванием денег; 

— количественно и качественно 
расширить действия по обмену налого-
вой информацией с распространением 
«полезного эффекта» от данных дей-
ствий на развивающиеся страны; 

— пропагандировать среди юрис-
дикций необходимость возвращения 

доходов, полученных от коррупции, 
привлечения дополнительных ресурсов 
для проведения расследований случаев 
коррупции, предоставлять скоордини-
рованную, своевременную и эффектив-
ную взаимную юридическую помощь 
(как было обещано во время встречи 
g8 в мае 2004) и поручить ФАТФ опу-
бликовать список юрисдикций, отка-
зывающихся от сотрудничества с зару-
бежными судебными системами. 

Данное предложение, опять же с 
оговоркой о незлоупотреблении со сто-
роны властей усилившимися полномо-
чиями по реализации мер контроля, 
прямо коррелирует со вторым направ-
лением совершенствования контроля 
за офшорным бизнесом, включающим 
в себя борьбу с коррупцией, улучшение 
инвестиционного и налогового климата 
страны. В России меры по реализации 
данных задач должны осуществлять-
ся как минимум одновременно с мера-
ми по борьбе с теневыми операциями 
или лучше даже предшествовать им. 
Дело в том, что именно коррупция, не-
благоприятный инвестиционный и на-
логовый климат создают предпосылки 
для перемещения бизнеса в офшорные 
юрисдикции. Таким образом, более ло-
гичным представляется бороться имен-
но с причиной, а не следствием. 

По данным рейтинга глобальной 
конкурентоспособности ВЭФ за 2011-
2012 гг. [3], у России не очень силь-
ные позиции — всего лишь 66-е место 
из 142, в то время как ряд финансовых 
центров фигурирует на первых пози-
циях списка. Для сравнения, у Швей-
царии — 1 место, Сингапура — 2-е, 
Нидерландов — 7-е, Великобритании 
— 10-е, гонконга — 11-е, Люксембурга 
— 23-е. Неудивительно, что эти страны 
являются более привлекательными для 
размещения в них капитала. 

Сегодня, когда Россия ставит перед 
собой амбициозные цели по превра-
щению Москвы в международный фи-
нансовый центр, особенно необходимо, 
чтобы условия ведения бизнеса стали 
сопоставимы с лучшими зарубежными 
аналогами. Нужно отметить, что не в 
последнюю очередь России стоит поза-
имствовать опыт вышеперечисленных 
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финансовых центров, которые сумели 
совместить предоставление налоговых 
льгот для финансовых и холдинговых 
компаний (хотя бы частично) с участием 
в таких влиятельных международных 
организациях, борющихся за контроль 
над офшорным бизнесом, как ОЭСР. 

Эти страны осознали возможность 
увеличения деловой активности в 
долгосрочной перспективе путем сни-
жения налоговой нагрузки на храня-
щийся или циркулирующий через них 
зарубежный капитал. И России тоже 
стоит включиться в конкурентную 
борьбу и попытаться хотя бы вернуть 
холдинговые и финансовые структуры, 
созданные российскими компаниями 
за рубежом. Некоторые шаги в этом 
направлении уже предпринимаются: 
либерализирован закон о валютном 
регулировании и контроле, снижена 
ставка налога на прибыль, введен ре-
жим освобождения от налогообложе-
ния дивидендов, полученных от компа-
ний за рубежом. По мнению некоторых 
экспертов, России стоило бы также, 
подобно опыту офшорных финансовых 
центров, освободить от налогов доходы 
от продажи акций и долей в капитале 
зарубежных дочерних обществ. Тогда 
владение акциями иностранных компа-
ний российской холдинговой компани-
ей станет оптимальным с точки зрения 
налогообложения. 

Также представители бизнеса от-
мечают, что для них важна государ-
ственная поддержка и уверенность, что 
устанавливаемые правила игры явля-
ются устойчивыми и не ужесточатся 
и не изменятся в обозримом будущем. 
Поскольку сегодня этой уверенности 
российским компаниям не хватает, по 
мнению экспертов, государственные га-
рантии смогли бы улучшить ситуацию. 

В целом, очень важным фактором 
успеха является формирование имид-
жа государства как гаранта прозрач-
ности и стабильности условий ведения 
бизнеса, в том числе налоговых право-
отношений, которые должны форми-
роваться с учетом интересов бизнеса в 
комплексе [4; 5, с.73]. 

В качестве еще одной возможной 
меры по улучшению налоговой ситуа-

ции в стране предлагается введение си-
стемы так называемых рулингов [6] — 
предоставления налоговыми органами 
предписаний по отдельным сложным 
вопросам налогового законодательства, 
которые не могут быть истолкованы 
однозначно. Это позволило бы бизне-
су устранять налоговые риски еще на 
стадии принятия решений и, безуслов-
но, сократило бы количество неправо-
мерных действий, а также уменьшило 
бы опасения бизнеса, что впоследствии 
в ходе налоговых проверок налоговые 
органы смогут занять непредсказуемую 
позицию. Кроме того, такая практика 
внесла бы больше чёткости в налоговые 
отношения и, следовательно, способ-
ствовала бы уменьшению коррупции. 

Безусловно, список представленных 
выше действий не является исчерпы-
вающим, но он выделяет направления 
для работы, которые не только будут 
способствовать совершенствованию 
контроля за офшорным бизнесом, но 
и будут способствовать созданию более 
здорового налогового и инвестиционно-
го климата в принципе. Для поддержа-
ния международной конкурентоспособ-
ности налоговой политики необходимо 
формирование такой налоговой систе-
мы, которая позволяла бы националь-
ному бизнесу занять достойное место 
на мировом рынке, с одной стороны, 
и принимала бы во внимание дей-
ствующие режимы налогообложения  
в странах-конкурентах, — с другой. 
Это позволило бы исключить возникно-
вение ситуаций налогового выталкива-
ния национальных капиталов в другие 
страны и создание неоправданных ба-
рьеров на пути привлечения в нацио-
нальную экономику иностранного ка-
питала [7, c. 184]. 

Наконец, в качестве третьего на-
правления видится выделение кон-
кретных законодательно регламенти-
рованных механизмов международного 
налогового планирования с использо-
ванием офшоров. На текущий момент 
возможные варианты применения 
офшоров с целью налогового планиро-
вания описываются лишь в пособиях, 
публикациях и на порталах компаний, 
предоставляющих услуги по созданию 
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офшорных фирм. При этом в каждом 
индивидуальном случае компании, ре-
шившей прибегнуть к помощи офшоров 
с целью международного налогового 
планирования, необходимо обращаться 
за помощью к консультанту, т.к. ри-
ски выйти за рамки законодательства 
очень велики. Кроме того, есть некото-
рая путаница в понятиях «налогового 
планирования», «налоговой оптимиза-
ции» и «налоговой минимизации», и, 
соответственно, рознится их интерпре-
тация и отношение к ним. 

Так как в России существует фе-
деральный закон «Об особых экономи-
ческих зонах в РФ», которые по своей 
сути являются внутренними офшорны-
ми зонами, было бы целесообразно вве-
сти общие законодательные нормы, ре-
гулирующие применение зарубежных 
офшоров российскими компаниями 
с целью международного налогового 
планирования. Внутренние налоговые 
зоны в России, тоже еще недавно обла-
давшие не самой хорошей репутацией, 
сегодня воспринимаются уже в гораз-
до более положительном ключе. Целью 
их создания является развитие высоко-
технологичных отраслей экономики, 

импортозамещающих производств, ту-
ризма и санаторно-курортной сферы, 
разработка и производство новых видов 
продукции, расширение транспортно-
логистической системы. И этот процесс 
сегодня активно набирает обороты, о 
чем свидетельствует, к примеру, высо-
кая популярность проекта Сколково. 
Также и для компаний, заинтересован-
ных в использовании офшорных меха-
низмов, важно иметь четкое представ-
ление о преимуществах и направлениях 
правомерного применения офшоров с 
целью налогового планирования и воз-
можных потерях при их неправильном 
использовании, чему примеров хватает 
[8, c.70].

Таким образом, сегодня проблема-
тика применения офшоров российским 
компаниями требует серьезного внима-
ния и активных действий со стороны 
государства. И, несмотря на сложившу-
юся негативную репутацию офшорного 
бизнеса, существует целый комплекс 
мер, способный улучшить ситуацию и 
сформировать цивилизованный подход 
к использованию офшоров в качестве 
метода международного налогового 
планирования. 
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Сырьевые материалы — основа эко-
номики Российской Федерации. Про-
мышленная разработка месторождений 
создает между участниками рынка жест-
кую конкурентную борьбу за наиболее 
перспективные возможности. Перспек-
тивные месторождения могут принести 
значительный доход. Однако для того, 
чтобы их открыть, разведать, освоить и 
вести промышленную добычу сырья, не-
обходимы существенные капиталовложе-
ния. И в этих условиях немаловажным 
условием конкурентоспособности орга-
низации является создание амортизаци-
онного фонда как источника данных ка-
питаловложений [1].

Дадим определение горно-подгото-
вительных работ. Согласно Инструкции 
Министерства Черной Металлургии СССР 
«по определению и учету вскрытых, под-
готовленных и готовых к выемке запасов 
полезных ископаемых на горных пред-
приятиях» (1974 год) «горные работы 
и выработки при открытом способе раз-
работки полезных ископаемых подраз-
деляются на горно-разведочные, горно-
капитальные, горно-подготовительные, 
вспомогательные и добычные».

Горно-разведочные работы прово-
дятся с целью уточнения контуров за-
лежей, запасов, вещественного состава 
и физико-механических свойств полез-
ного ископаемого и вмещающих пород, 
планирования горных работ и решения 
ряда других задач, связанных с разра-
боткой месторождения. 

К результатам горно-разведочных 
работ относятся разведочные шахтные 
стволы, камеры для подземного разве-
дочного бурения, разведочные шурфы 
и др.

Горно-капитальные работы прово-
дятся с целью вскрытия и разработки 
месторождения или его части. 

К горно-капитальным относятся 
работы по вскрытию месторождения, 
включая проведение въездных и раз-
резных траншей, необходимых для 
обеспечения карьера подготовленными 
и готовыми к выемке запасами, доста-
точными для его нормальной эксплуа-

тации в соответствии с техническим 
проектом. 

К горно-капитальным относятся 
также работы по проведению специ-
альных горных выработок, предназна-
ченных для осушения и гидрозащиты 
карьерных полей (шахтные стволы, 
шурфы и т.д.).

Затраты на горно-капитальные ра-
боты, на стоимость попутно добытой 
руды не уменьшаются, но в сметах на 
их производство указывается возврат-
ная сумма от реализации попутно до-
бытой руды» [1].

Горно-подготовительные работы 
проводятся с целью подготовки к разра-
ботке вскрытой части месторождения.

К горно-подготовительным работам 
относятся:

— вскрышные работы (кроме 
горно-капитальных);

— работы по проведению въездных 
траншей, предназначенных для подго-
товки запасов на нижележащих гори-
зонтах;

— работы по проведению разрез-
ных траншей;

— работы по выемке пустых пород 
и некондиционного полезного ископае-
мого на рабочих горизонтах.

Согласно «Инструкции по планиро-
ванию, учету и калькуляции себестои-
мости добычи руды при очистных разра-
ботках», утвержденной Комитетом РФ 
по драгоценным металлам и камням,»к 
затратам на горно-подготовительные 
работы относится стоимость следую-
щих горных работ и горнотехнических 
сооружений и построек:

— при разработке месторождений 
открытым способом — вскрышные ра-
боты в карьерах в период эксплуата-
ции, проходка разъездных и времен-
ных въездных траншей; 

— горнотехнические сооружения и 
постройки горнодобывающих предпри-
ятий на месторождениях с коротким 
сроком отработки запасов — в пределах 
срока их износа и не требующих вслед-
ствие этого накопления средств на их 
поддержание и восстановление» [2].
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«Вспомогательные работы прово-
дятся в подготовленной части месторож-
дения. Вспомогательными работами пол-
ностью завершается подготовка запасов 
к производству добычных работ.

К вспомогательным работам отно-
сятся:

— работа по зачистке уступов от 
остатков вскрышных пород;

— работы по подготовке уступов к 
производству буровых работ;

— работы по строительству автодо-
рог (подъездов) к экскаваторам;

— работы по проведению времен-
ных водоотводных каналов.

К добычным работам относятся 
работы по извлечению полезного ис-
копаемого из готовой к выемке части 
месторождения.

Добычные работы включают в себя 
следующие основные производственные 
процессы: отбойку, погрузку, транс-
портировку и разгрузку полезного ис-
копаемого» [2].

Более детальная классификация 
горно-подготовительных работ при-
водится в «Инструкции по планиро-
ванию, учету и калькуляции себе-
стоимости добычи руды при очистных 
разработках», утвержденной Комите-
том РФ по драгоценным металлам и 
камням в 1994 году.

Согласно данной инструкции, к 
горно-капитальным относятся «работы, 
проводимые с целью:

— вскрытия месторождения полез-
ного ископаемого;

— для последующей разработки, а 
также работы по возведению капиталь-
ных горно-технических сооружений и 
зданий.

При открытом способе добычи руды 
к горно-капитальным работам относят-
ся:

— работы по вскрытию карьера и 
устройству путей и заездов для выдачи 
руды из карьера (выездные и съездные 
траншеи вне контура карьера, постоян-
ные съездные траншеи внутри карьера 
до ввода его в эксплуатацию);

— сооружения по защите место-
рождения от водопритоков в контур 
карьера (система водопонижения и осу-
шения).

При подземном способе добычи 
руды к горно-капитальным работам от-
носятся:

— горные работы капитального 
характера (шахтные стволы, шурфы, 
штольни, квершлаги, штреки и другие 
горные выработки производственного 
назначения;

— электровозное депо, клады, спе-
циальные вентиляционные, закладоч-
ные и водосточные выработки и т.п.), 
а также сооружения по защите горных 
выработок от водопритоков; 

— горно-технические здания и со-
оружения (копры шахт и бункеры при 
них, здания подъемных машин и лебе-
док, здания компрессорных, трансфор-
маторные киоски, бурозаправочные, 
вентиляционные помещения и каналы, 
расходные склады взрывчатых веществ 
и средств взрывания.

Проведение горных работ и возведение 
горнотехнических сооружений и построек 
на небольших месторождениях с корот-
ким сроком отработки запасов относятся к 
горно-подготовительным работам» [3].

Расходы на горно-подготовительные 
работы (далее в тексте вскрышные рас-
ходы), понесенные на этапе разработ-
ки шахты (часто в литературе также 
именуются как расходы на удаление 
вскрышных пород) как правило, ка-
питализируются в составе амортизаци-
онной стоимости шахты. И с момента 
добычи минеральных ресурсов, данные 
вскрышные расходы амортизируются в 
течение срока использования шахты.

Результаты вскрышной деятель-
ности первоначально учитываются по 
стоимости приобретения. Стоимость 
включает в себя те расходы, которые 
непосредственно относятся к выполне-
нию вскрышных работ. 

Дополнительные расходы, не обяза-
тельные для производства вскрышной 
деятельности, как планировалось, не 
должны быть включены в стоимость 
вскрышных работ. Такими дополни-
тельными расходами могут быть, на-
пример, строительство подъездной 
дороги в районе, в котором ведутся 
вскрышные работы.

Менеджменту компаний следу-
ет руководствоваться принципами,  
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изложенными в Международном стан-
дарте финансовой отчетности (IAS) 16 
«Основные средства» и Международ-
ном стандарте финансовой отчетности 
(IAS) 38 «Нематериальные активы» 
при определении расходов, которые 
могут быть отнесены в состав стоимо-
сти вскрышных работ.

По нашему мнению, весьма важно 
провести анализ формирования стоимости 
и амортизации горно-подготовительных 
работ. Это связано с тем, что в сравне-
нии с другими видами проходческих ра-
бот стоимость горно-подготовительных 
работ наиболее существенна.

Интерпретация ПКИ (IFRIC) 20 
«Затраты на вскрышные работы в ходе 
открытой разработки рудника на эта-
пе добычи» предлагает порядок уче-
та затрат на удаление пустых пород 
(вскрышные работы) на стадии добычи. 
Согласно данной интерпретации, орга-
низации горнодобывающего сектора, 
которые готовят финансовую отчетность 
по МСФО, возможно, должны будут спи-
сать имеющиеся у них затраты на горно-
подготовительные (вскрышные) работы 
на остаток нераспределенной прибыли 
на начало периода, если данные активы 
не могут быть отнесены с идентифици-
руемым компонентом рудного тела.

Цель и сфера применения IFRIC 
20. Затраты на горно-подготовительные 
(вскрышные) работы, понесенные в пе-
риод, когдаместорождение находится 
на стадии добычи, часто приносят вы-
году в форме текущей добычи и досту-
па к будущей добыче.

Сложность заключается в том, как 
правильно распределить затраты на 
горно-подготовительные (вскрышные) 
работы между двумя данными актива-
ми и, следовательно, правильно опреде-
лить, что является затратами текущего 
периода, а что активом, который при-
несет выгоду в будущем. Цель данной 
Интерпретации –привести методические 
рекомендации и разобраться с многооб-
разием подходов, которые используются 
на практике в настоящее время. 

Интерпретация IFRIC 20 применя-
ется только к затратам на вскрышные 
работы, которые были понесены в ходе 
открытой разработки рудника на эта-

пе добычи. Она не применяется к под-
земной добыче или к добыче нефти и 
газа. Добыча на нефтеносных песках, 
которую многие считают более близкой 
к горному делу, чем к традиционной 
добыче нефти и газа, также не входит 
в сферу применения рассматриваемой 
Интерпретации.

Подход к учету вскрышных затрат 
по новой интерпретации можно пред-
ставить в виде рисунка 3. 

Требования переходного периода, 
предусматриваемые Интерпретаци-
ей, могут иметь огромное влияние на 
горнодобывающую компанию, которая 
для отражения отложенных затрат на 
вскрышные работы применяет общий 
коэффициент капитализации. Суще-
ствующее сальдо актива, которое не 
может быть соотнесено с идентифи-
цируемым компонентом рудного тела, 
должно будет списываться на нерас-
пределенную прибыль.

Интерпретация ПКИ (IFRIC) 20 
дает возможность организации отве-
тить на следующие вопросы:

1. Есть ли соответствие активу?
2. Когда необходимо признавать 

актив?
3. Как первоначально должен изме-

ряться актив вскрышной деятельности?
4. Как должен измеряться актив 

вскрышной деятельности в дальней-
шем?

Вскрышная деятельность может 
создавать экономическую выгоду двух 
видов: 

— произведенные запасы текущего 
периода; 

— улучшение доступа к руде. 
Компания должна определить, со-

ответствует ли выгода от вскрышной 
деятельности какой-либо из указанных 
категорий. 

Экономическая выгода в форме 
улучшения доступа к руде будет клас-
сифицироваться как внеоборотный ак-
тив только при выполнении следую-
щих условий:

— существует вероятность того, 
что будущие экономические выгоды (в 
форме улучшения доступа к руде), свя-
занные с вскрышной деятельностью, 
поступят в компанию;
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Рисунок 3. Определение активов вскрышных работ (IFRIC 20)
?????

— компания может идентифициро-
вать компонент рудного тела, доступ к 
которому был улучшен;

— когда затраты, связанные с улуч-
шением доступа к указанному компо-
ненту, могут быть надежно оценены.

Критерии признания МСФО тре-
буют того, что организация должна 
четко идентифицировать компоненты 
рудного тела, по отношению к которо-
му были понесены затраты на горно-
подготовительные (вскрышные) работы. 
Если организация не в силах это иденти-
фицировать, то результаты вскрышных 
работ не могут быть признаны.

На практике формы и размеры руд-
ных тел могут изменяться случайно и не 
поддаются зависимости, поэтому иден-
тификация компонентов рудного тела 
становится сложным процессом, требую-
щим обоснованных оценок руководства. 

Соответственно, для проведения 
горно-подготовительных (вскрышных) 
работ руководству необходимо создать 

систему корректного определения ком-
понентов рудного тела.

Затраты на вскрышные работы, 
связанные с произведенными запаса-
ми, учитываются в составе текущих 
издержек производства в соответствии 
с Международным стандартом финан-
совой отчетности (IAS) 2 «Запасы».

Затраты на вскрышные работы, ко-
торые создают выгоду в форме улуч-
шения доступа и соответствуют при-
веденному выше определению актива, 
должны учитываться как дополнение 
или усиление существующего акти-
ва (актив вскрышной деятельности). 
Капитализированные затраты класси-
фицируются как материальные или 
нематериальные в соответствии с ха-
рактером существующего актива.

Первоначально актив вскрышной 
деятельности должен измеряться по по-
несенным прямым затратам. Эти затра-
ты включают «затраты на перевалку, 
транспортировку пустой породы,  потре-
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бленные материалы, применяемое обору-
дование, оплату труда и топлива» [4].

На практике возникают трудно-
сти в процессе распределения затрат 
между теми, которые были понесены 
при создании будущей выгоды (актив 
вскрышной деятельности), и затратами 
текущего периода, связанными с про-
изводством текущих запасов. 

Компании распределяют общую 
сумму затрат между произведенными 
запасами и активом вскрышной дея-
тельности, используя соответствующую 
единицу измерения добычи. Единица 
измерения добычи рассчитывается для 
идентифицируемого компонента рудно-
го тела и применяется для определения 
величины актива, созданного такой до-
полнительной деятельностью. Соглас-
но интерпретации IFRIC 20 примером 
единицы измерения могут быть объем 
извлеченной пустой породы в сравне-
нии с объемом, ожидаемым при кон-
кретных уровнях добычи.

Организации, в настоящее время 
применяющие «вскрышной коэффи-
циент», могут найти новое требование 
похожим на применяемый ими подход, 
хотя базой для коэффициента будет 
идентифицируемый компонент, а не 
полный срок разработки рудника.

Актив вскрышной деятельности учи-
тывается по себестоимости или переоце-
ненной стоимости (согласно МСФО (IAS) 
16 «Основные средства») за вычетом 
амортизации и обесценения. Аморти-
зация начисляется систематически на 
рациональной основе в течение срока 
полезного использования соответствую-
щего компонента рудного тела. 

Наиболее частой ошибкой на прак-
тике является определение срока полез-
ного использования самого рудника, а 
не компонента рудного тела. Это явля-
ется наиболее частой распространенной 
ошибкой. В большинстве случаев срок 
полезного использования будет мень-
ше, чем срок разработки рудника.

Согласно разъяснениям КРМФО 
(IFRIC) 20 «Затраты на вскрышные 
работы на этапе эксплуатации разра-
батываемого открытым способом ме-
сторождения», «актив, связанный со 
вскрышными работами, должен аморти-

зироваться на систематической основе в 
течение ожидаемого срока полезного ис-
пользования идентифицированного ком-
понента рудного тела, доступ к которо-
му улучшается в результате проведения 
вскрышных работ. Должен применяться 
способ списания стоимости пропорцио-
нально объему продукции, если только 
другой метод не является более целесоо-
бразным» [4]. Модель применения IFRIC 
20 отражена на рисунке 4.

В процессе применения IFRIC 20 
финансовый менеджмент компаний 
зачастую сталкивается с некоторыми 
проблемными вопросами. Как было 
указано выше, горно-подготовительные 
работы в соответствии с IFRIC 20 долж-
ны амортизироваться методом единиц 
производства продукции (потонный ме-
тод, unit of production). 

Сегодня государственное регулиро-
вание деятельности горнодобывающей 
промышленности, например, осущест-
вляется с помощью федерального за-
кона «О драгоценных металлах и дра-
гоценных камнях» (от 26.03.1998г.  
в редакции от 21.11.2011 №327-ФЗ). 

Согласно данному федеральному 
закону «Органы государственного кон-
троля над геологическим изучением и 
разведкой месторождений драгоценных 
металлов и драгоценных камней, их до-
бычей, производством, использованием 
и обращением в соответствии с целями 
и видами контроля осуществляют сле-
дующие полномочия:

1) проводят ревизии, проверки  
и обследования во всех организациях 
независимо от их форм собственности, 
добывающих, производящих, перера-
батывающих, использующих драгоцен-
ные металлы и драгоценные камни,  
а также проверки использования драго-
ценных металлов и драгоценных кам-
ней индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими операции с 
драгоценными металлами и драгоцен-
ными камнями;

2) устанавливают формы учета  
и отчетности при осуществлении добычи, 
производства, использования и обраще-
ния драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней, а также порядок предостав-
ления указанных документов;
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Рисунок 4. Модель применения IFRIC 20
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3) направляют должностным ли-
цам контролируемых организаций 
обязательные для них предписания в 
письменной форме об устранении вы-
явленных нарушений;

4) в случае обнаружения при реви-
зиях, проверках и обследованиях при-
знаков преступления или иных суще-
ственных нарушений законодательства 
Российской Федерации передают соот-
ветствующие материалы в правоохра-
нительные органы» [5].

Существенным недостатком суще-

ствующего действующего законодатель-
ства в области регулирования деятель-
ности предприятий горнодобывающего 
сектора нам видится отсутствие обяза-
тельного ежегодного аудита геологи-
ческой оценки минеральных ресурсов 
(запасов) всех месторождений. Целью 
такой процедуры является повышение 
эффективности государственного кон-
троля над деятельностью предприятий 
данной отрасли [6].

На практике отсутствие государ-
ственного участия в процессе оценки 
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запасов повышает потенциальные ри-
ски ошибок внешнего аудиторского 
подтверждения суммы начисленной 
амортизации, ведь вполне логично, что 
внешние аудиторы не могут получить 
уровень необходимой аудиторской уве-
ренности в результатах работы внешне-
го негосударственного оценщика[7, 8].

В связи с этим нашим предложением 
по устранению данного аудиторского ри-
ска является введение ежегодной обяза-

тельной государственной геологической 
оценки запасов минеральных ресурсов. 
Данная государственная оценка даст воз-
можность внешним финансовым аудито-
рам получить необходимый им уровень 
уверенности, что, в свою очередь, улуч-
шит эффективность системы финансово-
го контроля над процессом начисления 
амортизации основных средств и горно-
подготовительных работ в компаниях 
горнодобывающего сектора.
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Современные особенности проис-
ходящих глобальных процессов в ми-
ровой экономике, отражающие тен-
денции усиления неопределенности 
рыночной среды, обусловливают целе-
сообразность уточнения теоретической 
сущности категорий «информационные 
ресурсы» и «инновационное развитие». 
Это относится, прежде всего, к понима-
нию роли информации в современном 
развитии инновационно ориентирован-
ных компаний. 

Для осознания этой роли необходи-
мо проследить отношение человека к 
природе и ее ресурсам на разных эта-
пах развития цивилизации, месту и 
значению информации в этом процессе. 
Выделяют несколько таких этапов:

— раннее развитие цивилизации 
(бессознательное сосуществование с 
природой);

— покорение природы, использова-
ние ее ресурсов с позиции их бесконеч-
ности и неисчерпаемости (экологиче-
ский романтизм);

— осознанное единство человека и 
природы (рациональное использование 
природных ресурсов посредством вне-
дрения инновационных технологий).

На ранних этапах развития циви-
лизации отношение человека к своему 
неорганическому телу было во многом 
бессознательным. Человечество непо-
средственно присваивало природный 
материал для удовлетворения своих 
потребностей, не осознавая себя частью 
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окружающей его природной среды и не 
задумываясь об экологических послед-
ствиях своей хозяйственной деятельно-
сти. Данное обстоятельство обусловили 
следующие факторы:

— низкий уровень накопленных 
знаний;

— непонимание всей полноты по-
тенциала природы, который можно 
использовать для удовлетворения воз-
растающих потребностей человеческого 
общества.

Наступление второго этапа взаи-
модействия человека и природы было 
обусловлено следующими факторами:

— развитием человеческого обще-
ства;

— увеличением численности лю-
дей;

— накоплением опыта взаимодей-
ствия с природой;

— получением знаний о природных 
процессах;

— возможностями использования 
ранее невостребованных природных 
ресурсов посредством применения поя-
вившейся информации и технологий;

— развитием науки как обществен-
ной формы осуществления процесса 
производства информации и созданием 
на ее основе необходимых технологий. 

Воздействие приведенного обстоя-
тельства предопределяет необходи-
мость изменения отношения общества 
к окружающей среде, отказ от экологи-
ческой вседозволенности, нахождение 
единства с природой. В этих условиях 
наступает третий период — рациональ-
ное использование природных ресурсов 
посредством внедрения инновационных 
технологий. Современное расточитель-
ное хозяйствование, основанное на рас-
ширяющемся вовлечении исчерпаемых 
природных ресурсов в экономический 
оборот, не может служить моделью хо-
зяйственного развития, которая была 
бы приемлема хотя бы в ближайшем 
будущем, однако из этого не следует, 
что более приемлемой является кон-
цепция ограничения ресурсного потре-
бления. 

Автор не является приверженцем 
концепции ограничения ресурсного 
потребления, экстраполирующей су-

ществующие тенденции, так как при 
рассмотрении в долгосрочном периоде 
очевидна несостоятельность последней. 
Наиболее эффективный выход из соз-
давшейся ситуации будет состоять не 
столько в ограничении использования 
природных ресурсов, сколько в созда-
нии альтернативных источников энер-
гии и ресурсов посредством разработки 
и реализации новых научных разрабо-
ток, инновационных технологий, со-
временных материалов. 

Подтверждая вышеуказанную по-
зицию, можно сослаться на мнение Д. 
Белла, утверждающего, что револю-
ция в области материалов, основанная 
на понимании квантовой механики, 
означает, что зависимость человека от 
природных ресурсов исчезла, и, что не 
менее важно, можно производить абсо-
лютно новые продукты, основанные на 
тех свойствах материалов, которые нам 
необходимы [1]. 

Несмотря на достаточно длительную 
ретроспективу изучения, общепризнан-
ного научного понятия информации не 
существует. Большинство авторов рас-
крывают лишь некоторые отдельные 
ее стороны, вследствие чего сложилось 
множество различных, порой противо-
речащих друг другу определений. 

г.Р. громов впервые обосновал 
ключевую роль национальных ин-
формационных ресурсов в социально-
экономическом развитии общества 
в современных условиях. Осознание 
информации как ресурса появилось в 
результате переосмысления роли ин-
формации в отдельных сферах обще-
ственного производства и в рамках 
программно-целевого подхода, который 
рассматривает ее как один из видов ре-
сурсов, наряду с рабочей силой, мате-
риалами, оборудованием, энергией [2].

К.К. Вальтух под производством 
понимает сознательно осуществляе-
мое человеком увеличение информа-
ционного богатства реального мира. 
Различие потребительских свойств 
товара является результатом разли-
чий в процессах формообразований. 
С этой точки зрения, данный процесс 
— преобразование информации в си-
стеме. Результатами любого процесса  
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являются изменения, приданные ис-
ходным состоянием системы посред-
ством меняющейся информации [3]. 
Ф. Хайек рассматривал информацию в 
качестве такого же производственного 
ресурса как труд или сырье. Он указы-
вал на то, что разумное использование 
ресурсов в общественных масштабах 
для предотвращения перепроизвод-
ства немыслимо без информационного 
обмена между производителями и по-
требителями, без рациональной орга-
низации использования информации. 
По утверждению Т. Стоуньера, нет ни 
одного способа производительного при-
ложения труда, который в то же самое 
время не был бы приложением инфор-
мации [4]. 

В условиях усиления роли инфор-
мационных ресурсов в общественном 
производстве, перехода мировой эко-
номики на инновационный путь раз-
вития, обострения технологической 
конкуренции между предприятиями 
определенные виды информации не-
обходимо рассматривать как ресурсы 
инновационного потенциала развития 
организации. 

По нашему мнению, можно выде-
лить следующие основные факторы, 
актуализирующие роль информацион-
ных ресурсов инновационной деятель-
ности организации:

— усиление процессов глобализа-
ции экономики;

— повышение роли информации в 
общественном производстве;

— увеличение информационной со-
ставляющей в функционировании ин-
новационно ориентированной компа-
нии;

— предоставление конкурентных 
преимуществ на рынке инновационных 
товаров и услуг;

— повышение эффективности дру-
гих ресурсов инновационного потенци-
ала;

— снижение неопределенности и 
рисков инновационной деятельности;

— необходимость создания автома-
тизированной управленческой инфор-
мационной системы организации.

Качественно новый этап в развитии 
интернационализации хозяйственной 

жизни, начавшийся с конца XX века, 
назван глобализацией. М. Кастельс 
рассматривал современную экономику 
как интеграцию двух основных состав-
ляющих — информации и глобализа-
ции. глобальный характер экономики 
определяется тем, что производство, 
обмен и потребление благ происходят 
в мировых масштабах. На макроэко-
номическом уровне глобализация про-
является в экономической активно-
сти государств вне своих границ, а на 
микроэкономическом уровне — в рас-
ширении деятельности предприятий за 
пределами внутреннего рынка [5]. 

Для эффективной реализации ука-
занных процессов необходимо широкое 
информационное сопровождение функ-
ционирования предприятий, которое 
находится в прямой зависимости от 
информационной прозрачности послед-
них. 

А.И. Ракитов подчеркивает, что 
общество считается информационным, 
если [6]: 

— любой индивид, группа лиц, 
предприятие или организация в любой 
точке страны и в любое время могут 
получить за соответствующую плату 
или бесплатно на основе автоматизиро-
ванного доступа и систем связи любую 
информацию и знания, необходимые 
для их жизнедеятельности и решения 
личных и социально значимых задач;

— в обществе производится, функ-
ционирует и доступна любому индиви-
ду, группе или организации современ-
ная информационная технология;

— имеются развитые инфраструк-
туры, обеспечивающие создание наци-
ональных информационных ресурсов 
в объеме, необходимом для поддер-
жания постоянно убыстряющегося 
научно-технологического и социально-
исторического прогресса;

— происходит процесс ускорен-
ной автоматизации и роботизации всех 
сфер и отраслей производства и управ-
ления;

— протекают радикальные изме-
нения социальных структур, следстви-
ем которых оказывается расширение 
сферы информационной деятельности  
и услуг.
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Как показывают данные ряда ис-
следований, в общественном производ-
стве отчетливо наблюдаются тенденции 
увеличения объема информации и соз-
дается необходимая инфраструктура, 
содействующая ее перемещению.

Значение информационной состав-
ляющей усиливается в деятельности 
хозяйствующих субъектов. Организа-
ция, по М. Портеру, может быть пред-
ставлена как совокупность различных 
видов деятельности, направленных на 
разработку, производство, маркетинг, 
доставку и обслуживание своих про-
дуктов. Все виды деятельности объеди-
няются в цепочку создания стоимости. 
Каждый ценный вид деятельности име-
ет как физический компонент, так и 
компонент обработки информации [7].

Приведенные данные отчетливо 
показывают, что в настоящее время 
информационные ресурсы распростра-
няются по всей цепочке создания стои-
мости предприятия и участвуют в сле-
дующих видах деятельности:

— внутренней логистике;
— производственном процессе;
— внешней логистике;
— маркетинге;
— управлении персоналом;
— технологическом развитии;
— материально-техническом и ин-

фраструктурном обеспечении;
— финансировании инвестиций за 

счет внешних источников и собствен-
ных средств [8].

По мнению Портера, технологии ин-
формационных систем играют важную 
роль в создании и использовании «сце-
плений» между всеми видами деятель-
ности, так как их координация и опти-
мизация требуют управления обменом 
информацией об осуществлении разных 
видов деятельности. Т. Стюарт назы-
вает информацию и знание оружием в 
конкурентной борьбе нашего времени. 
Согласно его мнению, конкурентные 
преимущества, получаемые компанией, 
частично можно считать информацион-
ными. Указанные преимущества обеспе-
чиваются посредством [7]:

— компетенции персонала;
— результатов интеллектуальной 

деятельности.

Исследования, проведенные Р. Зем-
ски, доказали, что при повышении 
уровня образования персонала на 10 % 
суммарная производительность труда 
возрастает на 8,6 %. Для сравнения: 
при таком же увеличении основных 
фондов производительность труда по-
вышается всего на 3,4 %. Э. Денисон 
определяет информационные ресурсы 
как один из перспективных факторов 
повышения эффективности производ-
ства: «По мере накопления знаний, от-
носящихся к производству, растет объ-
ем продукции, который может быть 
получен при использовании данного 
количества ресурса» [1]. 

Менеджмент организаций в процес-
се разработки управленческих реше-
ний сталкивается с неопределенностью 
внешней среды как функции количе-
ства информации, которой располагает 
компания (или должностное лицо) по 
поводу определенного фактора, а так-
же функции уверенности в ее достовер-
ности. 

По мнению Е. Попова, неопределен-
ность, связанная с недостатком инфор-
мации, приводит к снижению эффек-
тивности управления фирмой и потере 
полного контроля над контрактными 
процессами. Отсутствие необходимой 
информации вызывает как прямые по-
тери, так и возникновение упущенных 
выгод. Использование информационно-
го преимущества — это возможность 
снижения трансакционных издержек 
предприятия, упрочения позиции на 
рынке и повышения эффективности 
внутрифирменных процессов. Кроме 
того, стремительное старение обору-
дования, технологий является причи-
ной возможных кризисных явлений на 
предприятиях. Признаки этих явлений 
возникают задолго до того, как насту-
пит банкротство, поэтому ранняя диа-
гностика симптомов кризиса — одна из 
основных задач управления предприя-
тием. Важным элементом и инструмен-
том анализа состояния предприятий 
становятся модели раннего предосте-
режения и оценки текущей деятель-
ности предприятий и риска [9]. Любая 
предпринимательская деятельность со-
пряжена с риском. Одним из главных 
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преимуществ, которые дают организо-
ванные спекуляции, является снабже-
ние информацией о деловой конъюн-
ктуре, что позволяет более осмысленно 
прогнозировать изменения рынка.

Последствием несвоевременного 
выявления и локализации угроз может 
стать кризис деятельности хозяйствую-

щего субъекта как тяжелое патологи-
ческое состояние, которое ставит под 
вопрос существование организации и 
требует разработки комплекса мер по 
восстановлению рыночно ориентиро-
ванного равновесия и сбалансированно-
го ее функционирования в соответствии 
с данными рисунка 1.

Рисунок 1. Основные элементы структуры управления рисками
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В отличие от временных ситуаций 
падения деловой активности, следую-
щих за прекращением цикла развития 
и чередующихся с фазой подъема, кри-
зисы способны вызвать функциональ-
ные нарушения деятельности пред-
приятия, затрагивая имущественную, 
техническую, организационную, кадро-
вую составляющую управления.

Реализация предпринимательских 
способностей контролера осуществля-
ется в процессе прохождения этапов и 
циклов развития, каждый из которых 
может быть сопряжен с риском. Суще-
ствует объективная основа и субъектив-
ные причины его возникновения, обу-
словленные как внешними условиями, 
так и внутренними факторами органи-
зации. В этой связи проблемы оценки 
экономического и производственного 
рисков, а также выбора эффективных 
рациональных управленческих реше-

ний в условиях неопределенности яв-
ляются характерными элементами ры-
ночной среды.

Новые подходы к внедрению совре-
менных систем поддержки принятия 
управленческих решений призваны:

— обеспечить информационную 
поддержку управления бизнес-про-
цессами по установленным целям;

— объяснить усложняющиеся эко-
номические проблемы организации и 
подвергнуть их оперативному анализу; 

— проанализировать и предложить 
возможные решения по реструктуриза-
ции и развитию бизнеса.

Для проведения анализа финансово-
экономической деятельности организа-
ции, без которого невозможно разра-
ботать рациональные управленческие 
решения, применяются финансово-
хозяйственные и управленческие систе-
мы, обеспечивающие автоматизацию 
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отдельных направлений функциониро-
вания, включая: 

— бухгалтерскую отчетность хо-
зяйствующего субъекта; 

— подготовку принятия рацио-
нальных решений; 

— планирование, бюджетирование 
и процессы контроля их исполнения. 

В ходе реализации указанных на-
правлений появляется объективная по-
требность получения сводных резуль-
татов деятельности предприятия. Для 
этого, как правило, используют корпо-
ративные управленческие информаци-
онные системы (УИС), предназначен-
ные для предоставления руководству 
как можно более детальной информа-
ции о функционировании предприя-
тии.

А.М. Карминский в качестве основ-
ных требований, предъявляемых к инте-
грированной автоматизированной управ-
ленческой информационной системе 
(АУИС), выделяет следующие [5]:

1. Открытость АУИС, в том числе:
— масштабируемость приложений 

(переносимость на другие объекты);
— привязка приложений к кон-

кретному пользователю и к конкретным 
техническим платформам (вычисли-
тельным и операционным системам);

— настраиваемость функциональ-
ных возможностей и интерфейсов поль-
зователей в распределенной структуре.

2. Соответствие основным принци-
пам бизнеса:

— регламентированный автомати-
зированный документооборот;

— единство учета, контроля и хра-
нения документов;

— единство содержательного и 
формального учета;

— единство аналитического и син-
тетического учета;

— настраиваемость на различные 
нормативы и виды учета.

3. Обеспечение единого информа-
ционного пространства:

— пространственная распределен-
ность пользователей;

— функционирование ИС в режиме 
реального времени;

— расширенные глобальные теле-
коммуникационные возможности;

— внутрисистемная информацион-
ная связанность;

— множественность интерфейсов, 
виртуальность и однородность их тех-
нической реализации. 

4. Настраиваемость на конкретные 
приложения и пользователей, в том 
числе спецификаций:

— описания структуры, состава, 
функций и полномочий;

— пользовательского интерфейса 
(формы, отчеты, меню);

— передачи данных в интегриро-
ванной системе для различных схем 
коммуникации;

— сервисов (включая защиту ин-
формации и регламенты взаимодей-
ствия);

— межсистемных интерфейсов.
5. Обеспечение управляемости биз-

неса:
— управление стратегией и такти-

кой развития;
— консолидация сети филиалов  

и дочерних предприятий и их управ-
ляемость;

— управление ресурсами, портфе-
лями активов и пассивов;

— администрирование электронно-
го документооборота.

6. Надежность, защищенность  
и безопасность:

— резервирование, в т.ч. техниче-
ское и информационное дублирование;

— множественность уровней защи-
ты;

— авторизация и избирательный 
контроль доступа в систему;

— ведение журналов операций  
и документооборота;

— единый регламент документи-
рования, сопровождения и модифика-
ции.

7. Наличие многоуровневой и мно-
гоаспектной системы анализа и под-
готовки принятия решений с гибким  
и развитым графическим пользователь-
ским интерфейсом.

В современных условиях веде-
ние бизнеса требует возрастающей 
оперативности. Резкие изменения на 
рынках, сокращение длительности 
цикла обращения товаров и услуг, не-
устойчивость потребительского спроса,  
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усиление инновационной составляю-
щей производства определяют важ-
ность адекватной информационной 
основы для разработки стратегических 
решений, а также для осуществления 
контроля за их реализацией. 

По мнению А.М. Карминского, 
критическими факторами разработки 
стратегии построения интегрированной 
автоматизированной управленческой 
информационной системы организации 
следует считать [5]:

1. Фактор времени. Возрастающий 
уровень конкуренции требует, чтобы 
первые этапы создания ИС были завер-
шены и первые результаты ее эксплу-
атации были получены через макси-
мально короткий срок после принятия 
решения о разработке системы и на-
чала ее финансирования. Сама разра-
ботка также должна быть завершена 
в максимально короткий срок. Этот 
фактор должен быть принят во внима-
ние и в процессе эксплуатации систе-
мы, поскольку в условиях возрастаю-
щей конкуренции качество управления 
бизнесом и своевременность доставки 
информации пользователю для ее ско-
рейшего анализа и принятия решений 
являются стратегическими факторами 
успеха.

2. Экономический фактор. Вложе-
ния в финансирование разработки мо-
гут быть значительными, однако они 
должны:

— достигать цели разработки  
и внедрения АУИС;

— в максимальной мере обеспечить 
выгоду (прибыль) от разработки;

— быть оптимальными по сравне-
нию с другими вариантами реализа-
ции.

Для обоснования проекта должен 
разрабатываться бизнес-план. Требу-
ется также учитывать экономические 
тенденции: удорожание труда высоко-
квалифицированных специалистов, ин-

тенсивное развитие рынка технических 
средств.

3. Фактор потенциального измене-
ния и развития. Поскольку ситуация 
в сфере бизнеса подвержена быстрым, 
порой скачкообразным изменениям (за-
конодательство, политические решения 
и макроэкономические, методические 
и параметрические изменения, появле-
ние новых сфер и видов деятельности и 
т.д.), эти изменения должны легко от-
ражаться за счет модификации и рас-
ширения функциональных и техноло-
гических возможностей АУИС.

4. Фактор преемственности. В ин-
формационном обеспечении всегда ис-
пользуются существующие и функцио-
нирующие на предприятии средства, а 
также положения и ноу-хау. 

Активное использование информа-
ционной составляющей инновационно-
го потенциала хозяйствующего субъек-
та позволит:

— повысить уровень технологиче-
ского развития предприятия;

— ускорить модернизацию действу-
ющих производственных мощностей;

— обеспечить рост качества конку-
рентоспособности новых видов товаров 
на рынке;

— оптимизировать структуру 
управ ления, включая внедрение ин-
тегрированной автоматизированной 
управленческой информационной си-
стемы;

— совершенствовать управление на 
основе внедрения современных инфор-
мационных технологий.

Таким образом, активизация на со-
временной технико-технологической 
основе информационного ресурса инно-
вационно ориентированной организа-
ции будет способствовать сокращению 
сроков адаптации нововведений к ее 
внутренней среде и укреплению эко-
номического потенциала компании в 
целом.
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В современный период эконо-
мического развития Украины ак-
туализируется разработка стратегий 
социально-экономического развития 
на долгосрочный период как страны в 
целом, так и её отдельных регионов, 
отраслей промышленности. В составе 
основных инструментов реализации 
социально-экономических стратегий 

развития всё более необходимым ста-
новится использование государственно-
частного партнёрства как нового, клю-
чевого ресурса устойчивого развития 
смешанной экономики, её инновацион-
ного развития и обеспечения её конку-
рентоспособности. 

глобализация экономики и усиле-
ние рисков глобального кризиса, неста-
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бильность внешних рынков, межгосу-
дарственная конкуренция и ряд других 
причин побуждают искать эффектив-
ные способы решения экономических 
проблем, что стимулирует развитие ин-
новационной деятельности. Рецепты, 
технологии инновационного развития 
определяются различными парадиг-
мами. Формирование нового техноло-
гического уклада и соответствующей 
инфраструктуры, модернизация за счет 
сравнительных преимуществ, переу-
стройство всех сфер жизнедеятельно-
сти, изменение технологического и, как 
следствие, социально-экономического 
уклада общества определяются в ли-
тературе как нанотехнологии — пер-
вый надотраслевой приоритет [1, 2, 
3]. Инновационный путь развития мо-
жет рассматриваться как первичный и 
основной метод решения глобальных 
проблем человечества и, как следствие, 
метод обеспечения системы междуна-
родной безопасности. 

Важной глобальной проблемой, свя-
занной с социально-экономическими 
процессами и окружающей средой, т.е. 
проблемой отношений по линии обще-
ство — природа является энергетиче-
ская проблема.

По прогнозам специалистов, кри-
тический объём невозобновляемых 
природных полезных ископаемых ис-
тощается, что может спровоцировать 
системный мировой энергетический 
кризис. Очевидно, что инновационный 
путь развития экономик стран, направ-
ленный на энергоэффективность и энер-
госбережение, поможет его избежать. 

В мире растёт значение угля как 
источника энергии. Инновационная по-
литика развития угольной промышлен-
ности способствует созданию высокопро-
дуктивных, рентабельных, экологичных 
и диверсифицированных угольных про-
изводств. Человечество ещё не исчерпало 
всех возможностей использования угля, 
и в этом смысле у угольной отрасли 
большие перспективы.

В последние годы в угольной про-
мышленности проводится активная 
политика модернизации и техническо-
го перевооружения, создания новых 
конкурентоспособных производств, 

что открывает новые возможности для 
угольных компаний. Однако, наряду с 
позитивными тенденциями, в отрасли 
сохраняются существенные проблемы: 
повышенный риск добычи угля, слож-
ность организации производственного 
процесса, наличие «дифференциаль-
ной горной ренты», невысокая эффек-
тивность хозяйственной деятельности, 
неустойчивый спрос на угольную про-
дукцию, нарастающий дефицит квали-
фицированных трудовых кадров. Все эти 
факторы вызывают снижение прибыли 
угольных компаний и рост себестоимо-
сти этого полезного ископаемого. 

Так, в отчёте Министерства энер-
гетики и угольной промышленности 
Украины указывается, что в первом 
квартале 2013 года на государствен-
ных угольных предприятиях выросли 
убытки от выпуска товарной продук-
ции в сравнении с первым кварталом 
2012 года на 52% (до 3,683 млрд. 
грн.).Также в отчёте указывается, что 
в марте 2013 года фактическая себесто-
имость 1 тонны товарной угольной про-
дукции составила 1,533 тыс. грн., что 
больше на 238,7 грн., или на 18,4%, 
в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года [4].

Долгосрочная программа развития 
угольной промышленности предпо-
лагает обоснование проекта развития 
отрасли как площадки реализации 
государственно-частного партнёрства 
в ходе инновационных преобразова-
ний [5].

К определению государственно-
частного партнёрства исследователи 
подходят по-разному. Так, согласно 
экономическому подходу, механизм 
государственно-частного партнёрства 
отождествляют с косвенной приватиза-
цией [6]. В данном случае исследовате-
ли говорят о перераспределении полно-
мочий между государством и бизнесом 
в стратегических отраслях, которые 
не могут быть приватизированы, но 
для которых у государства отсутству-
ют средства на развитие. государство, 
как правило, не может отказаться от 
своего присутствия в этих сферах (обо-
рона, социальная сфера, инфраструк-
тура, добывающая промышленность) 
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и вынуждено сохранять контроль 
либо над определённым имуществом 
(оставаться собственником), либо над 
определённым видом деятельности. С 
чисто рыночной позиции они непри-
влекательны и могут исчезнуть, если 
их активы передать в частные руки. 
Другая точка зрения не отождествля-
ет государственно-частное партнёрство 
с приватизацией. Так, М. Джеррард 
пишет: «Партнёрства создаются и дей-
ствуют на границе государственного 
и частного секторов хозяйства, не яв-
ляясь вместе с тем ни национализи-
рованными, ни приватизированными 
активами и услугами. Таким образом, 
политически они представляют собой 
третий путь, с помощью которого пра-
вительства могут предоставлять насе-
лению некоторые общественные услу-
ги» [7]. Очевидно, что такое понимание 
представляет такую экономическую си-
стему, где и государство, и частный сек-
тор играют важную роль в производстве, 
распределении, обмене и потреблении 
всех ресурсов и материальных благ в 
стране. При этом в системе регулирова-
ния экономики все более значительное 
место занимает корпоративное регули-
рование и управление, деловое партнёр-
ство, межфирменные союзы, отраслевые 
и региональные сети сотрудничества. 
Они образуют противоречивое единство 
с конкуренцией, служат наряду с ней 
неотъемлемым элементом системы эко-
номического регулирования. государ-
ственное регулирование в этой системе 
является элементом экономического ре-
гулирования современного хозяйства: 
корректирует действие механизмов 
партнёрства и конкуренции, создаёт 
условия для их функционирования и 
нейтрализует связанные с ними нега-
тивные тенденции. 

государственно-частное партнёр-
ство рассматривается также как меха-
низм взаимодействия власти и бизнеса 
в экономической и других сферах об-
щественной жизни — политике, куль-
туре, науке и т.д. Так, М.В. Вилисов 
считает, что государственно-частное 
партнерство — «это правовой механизм 
согласования интересов и обеспечения 
равноправия государства и бизнеса в 

рамках реализации экономических 
проектов, направленных на достиже-
ние целей государственного управле-
ния» [8]. 

Наиболее полное определение 
государственно-частного партнёрства, 
на наш взгляд, даёт В.Р. Партер. Он 
рассматривает государственно-частное 
партнёрство как систему отношений, 
которые складываются между госу-
дарством и/или территориальной об-
щиной, с одной стороны, и субъектом 
хозяйствования, который действует на 
основе частной формы собственности, 
— с другой стороны, для взаимовыгод-
ного сотрудничества на долгосрочной 
основе с целью реализации обществен-
но значимых проектов, которые нуж-
даются в привлечении инвестиций. Ко-
нечной целью государственно-частного 
партнёрства является достижение со-
циального и экономического эффектов, 
при реализации которых ресурсы обо-
их партнёров объединяются с соответ-
ствующим распределением рисков, от-
ветственности и вознаграждений между 
ними [9].

Таким образом, государственно-
частное партнёрство понимается, как 
правило, в двух смыслах. Во-первых, 
это система отношений государства и 
бизнеса в договорной форме, которая 
используется в качестве инструмента 
национального, международного, ре-
гионального, городского, муниципаль-
ного экономического и социального 
развития и планирования. Во-вторых, 
это конкретные проекты, реализуемые 
различными государственными органа-
ми и бизнесом совместно на объектах 
государственной и муниципальной соб-
ственности. 

Суть взаимодействия в рамках 
государственно-частного партнёрства 
состоит в согласовании интересов. При-
чем очевидно, что если взаимодействие 
осуществляется, то государство и биз-
нес нашли общие интересы и точки со-
прикосновения своих противоречивых 
интересов. Каждый участник проекта 
вносит свой вклад в развитие общего 
проекта. Так, государство обеспечивает 
правомочия собственности, предостав-
ляет льготы и гарантии, финансовые 
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ресурсы партнеру. При этом государ-
ство реализует свои функции по управ-
лению — планированию, мотивации, 
контролю, регулированию, соблюде-
нию общественных интересов. Бизнес 
же обеспечивает гибкость, быструю 
адаптацию и оперативность в приня-
тии решений, проявляет эффективное 
управление, новаторские способности. 

государственно-частное партнёр-
ство является относительно новым ин-
струментом экономического развития, 
поэтому представляется важным рас-
смотреть его экономическую сущность, 
взаимосвязь данного инструмента эко-
номической политики и скорости вне-
дрения системных инноваций. 

Возникновение такой системы отно-
шений между государством и частными 
партнёрами является итогом развития 
социально-экономических отношений, 
суть и основу которых составляют от-
ношения собственности на средства про-
изводства, а также результат борьбы за 
экономическую власть отдельных субъ-
ектов хозяйственной деятельности. Пар-
тнёрская модель взаимоотношений в раз-
личных сферах помогает найти баланс 
интересов, необходимый для реализации 
общественно значимых инвестиционных 
и инновационных проектов и программ, 
является одним из важнейших условий 
успешного социально-экономического 
развития страны в целом, регионов и 
отраслей. 

Экономисты объясняют причину 
необходимости внедрения такого меха-
низма недостатками либеральной кон-
цепции развития экономики, основ-
ным методом реализации интересов в 
которой является приватизация. Эко-
номисты указывают на ошибочность 
тезисов: «частная собственность всег-
да эффективнее государственной соб-
ственности», «рынок сам отрегулирует 
экономику». В результате масштаб-
ной смены собственников происхо-
дит рассогласование государственных 
(общественных) целей и частных ин-
тересов. Указывают, что неслучайно 
государственно-частное партнёрство 
появилось и нашло наибольшее распро-
странение именно в «приватизирован-
ной» Великобритании [8].

Вследствие этого на практике со-
вершенно логично возникает так назы-
ваемая «полуприватизация», с которой 
часто отождествляют государственно-
частное партнёрство (сторонники эконо-
мического подхода к данному механиз-
му). Это даёт основание рассматривать 
такое партнёрство в качестве промежу-
точной формы между государственной 
и частной собственностью, а также как 
своеобразную управленческую альтер-
нативу приватизации [8].

Основной движущей силой эконо-
мического развития являются эконо-
мические интересы общества, обще-
ственное сознание, культура труда и 
общения, господствующие нравствен-
ные установки и традиции, при этом 
источник экономического прогресса 
заложен в господствующих производ-
ственных отношениях, в соответствую-
щих производительных силах. Уста-
ревшие производственные отношения 
ослабляют экономические интересы че-
ловека, коллектива, предпринимателя. 
И, наоборот, в условиях соответствия 
производственных отношений потреб-
ностям развивающихся производитель-
ных сил экономические интересы вы-
ступают ускорителем экономического 
прогресса. Современная экономика 
представляет собой смешанную эконо-
мику. В современной экономике закон 
стоимости и его формы: закон конку-
ренции (внутриотраслевой и межотрас-
левой), закон цен, закон спроса, закон 
предложения, закон денежного обра-
щения — действуют ограниченно и в 
определённом смысле избирательно. 

Возникновение такого современ-
ного инструмента экономической по-
литики, как государственно-частное 
партнёрство, является объективным: 
а именно, такая система отношений 
обеспечивает последовательное дви-
жение экономики от низких точек её 
неустойчивого равновесия в более вы-
сокие точки равновесия. 

Механизм образования прибыли 
поощряет тех, кто осуществляет более 
прогрессивное производство с точки 
зрения технологии, техники, качества 
рабочей силы. Поощряя прогрессив-
ных производителей, такой механизм 



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (120) 2013

— 228 —

обеспечивает их преимущество, то есть 
издержки на единицу изделия оказы-
ваются меньше средней цены в отрас-
ли, и, реализуя изделие по цене, кото-
рая отражает среднюю цену в отрасли, 
предприниматель ещё получает допол-
нительный доход. Необходимо учиты-
вать, что такой дополнительный доход 
предприниматель в условиях свободной 
конкуренции получает за счёт разо-
рившихся производителей, издержки 
которых оказались выше общественно 
необходимых в силу определённых об-
стоятельств.

Если мы говорим о свободной кон-
куренции как механизме товарно-
денежных отношений, то она, поощряя 
тех товаропроизводителей, которые 
снижают затраты труда на единицу, 
«наказывает» отстающих товаропро-
изводителей, которые могут в итоге 
разоряться. В каждом цикле успешные 
товаропроизводители не просто возме-
щают затраты своего труда, а имеют 
ещё и избыток, который они не будут 
потреблять на личные нужды, так ска-
зать, «проедать», а будут направлять 
его на расширение производства и, сле-
довательно, уходить в развитии вперёд 
от основной массы производителей. 
Возникнет момент, когда они стол-
кнутся с необходимостью дополнитель-
ной рабочей силы и наймут на работу 
тех производителей, кто имел затраты 
труда выше средних и разорился. Эти 
нанятые на работу разорившиеся ре-
месленники создают новую стоимость 
для капиталиста, а он, в свою очередь, 
конкурирует с другими капиталистами 
своей отрасли и других отраслей. Це-
почка так далее и продолжается: если 
капиталист лучше других организует 
производство и использует прибыль на 
развитие и расширение производства, 
то он продолжает развиваться и со-
храняет избыточную прибыль. В усло-
виях простого товарного производства 
этот дополнительный доход успешных 
производителей является результа-
том не только их деятельности, но и 
включает в себя через механизм кон-
куренции часть труда, затраченного на 
производство товаров «неудачниками-
производителями. В условиях капи-

тализма частью избыточной прибыли 
предпринимателей является труд ра-
бочих неконкурентных капиталисти-
ческих предприятий. Иными словами, 
если говорить безотносительно к эконо-
мической эффективности, мотивации, 
то успешные производители и предпри-
ниматели получают часть дополнитель-
ного (избыточного) дохода за счёт дру-
гих производителей. С точки зрения 
общечеловеческой (безотносительно к 
вопросу увеличения производительных 
сил), гуманных отношений такое рас-
пределение оказывается несправедли-
вым. Развитие производительных сил 
достигается посредством действия объ-
ективных экономических законов, ко-
торые, с другой стороны, несправедли-
вы, поскольку негуманны. 

В современных условиях, когда 
крупные компании могут влиять на 
цены, в целом на экономическую конъ-
юнктуру, избыточный доход, который 
они получают, не только всё более де-
гуманизируется, но и становится анти-
мотивацией для экономики в целом и 
для отдельных её сегментов [10].

Монополии стремятся всесторонне 
подчинить себе экономику путём при-
своения прибавочного труда и необ-
ходимого труда рабочих, перераспре-
деляя прибавочную стоимость между 
предпринимателями в свою пользу, 
осуществляя неэквивалентный обмен, 
продавая свои товары на рынках стран 
по ценам выше стоимости и покупая 
товары этих стран по ценам ниже сто-
имости. Таким образом, в результате 
своего влияния монополия присваива-
ет и ту часть дохода, которая создает-
ся в экономике, навязывая условия в 
том смысле, чтобы получать сверхпри-
быль. Это становится несправедливым 
и мотивация себя исчерпывает. Основ-
ные массы субъектов, участвующих в 
производственном процессе, дезори-
ентируются в своей деятельности. Это 
разочарование связано с пониманием 
невозможности за счёт своих усилий 
получить какой-либо эффект. В резуль-
тате дальнейшее развитие производи-
тельных сил становится невозможным, 
и это приводит к стагнации, процве-
танию теневой экономки, стремлению 
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получить «быстрые деньги», к спеку-
ляции. Корпоративное партнёрство яв-
ляется одним из выходов из этого ту-
пика, так как в процессе партнёрства 
интересы различных производителей 
ищут общие точки соприкосновения. 
Мотивация партнёров-производителей 
строится по принципу: «мне хорошо, 
если хорошо тебе». Переговоры ста-
новятся непременным элементом от-
ношений между участниками рынка. 
Регулирование производственных отно-
шений средствами гражданского обще-
ства, социального партнёрства реально 
содействует балансу экономических 
интересов. 

Другая сторона проблемы связана с 
доминированием в поздних индустри-
альных системах секторов экономики, 
предоставляющих технические факто-
ры производства, технологии секторов, 
обслуживающих финансовые потоки, 
а также тех, кто выходит на конечно-
го потребителя — на домохозяйства. 
Как правило, сельское хозяйство и 
ранее возникшие добывающие отрас-
ли, к которым относится и угледобы-
ча, испытывают на себе давление так 
называемых доминирующих секторов 
экономики. Это отражается в явлении 
«ножниц цен»: цены на продукцию до-
минирующих отраслей завышены от-
носительно средней нормы прибыли, а 
в недоминирующих отраслях они зани-
жены. Перекос цен может быть преодо-
лён в процессе государственно-частного 
партнёрства, которое должно дать фи-
нансовый источник развития депрес-
сивных отраслей на основе инноваций.

Сегодняшняя система государствен-
ной финансовой поддержки предприятий 
угольной отрасли в Украине не стимули-
рует предприятия к оптимизации про-
изводственных расходов, к увеличению 
объёмов добычи. В результате почти 
каждая отдельная шахта не имеет доста-
точного экономического потенциала для 
расширенного воспроизводства.

В угольной промышленно-
сти Украины износ промышленно-
производственных фондов составляет 
около 60-80%, а около 25% стационар-
ного оборудования работает сверх нор-
мативного срока, требует немедленной 

замены и в любой момент может стать 
причиной аварии. Значительная часть 
угледобывающих предприятий работа-
ет без реконструкции и существенной 
модернизации 30-40 лет. Техническое 
оснащение очистных и подготовитель-
ных забоев также не удовлетворяет со-
временным требованиям. В общем парке 
действующего забойного оборудования 
доля механизированных комплексов и 
проходческих комбайнов нового техно-
логического уровня остаётся низкой. 
Особенно актуальным вопрос техниче-
ского оснащения является на шахтах, 
разрабатывающих крутые пласты, где 
большая часть угля добывается при по-
мощи отбойных молотков [11].

С одной стороны, формирование 
цен на уголь государством не базирует-
ся на рыночных принципах, а служит 
только механизмом для компенсации 
издержек, что приводит к отсутствию 
стимулов для повышения эффектив-
ности жизнеспособных предприятий и 
необоснованной поддержке убыточных 
шахт. Доходы в отрасли распределяют-
ся неэффективно, что сдерживает рост 
отрасли [12]. В то же время ряд авто-
ров указывают на невозможность отпу-
ска цен на уголь вследствие развития 
цепной реакции роста цен в экономике. 
Угольная отрасль как сырьевая база 
находится в начале технологической 
цепи, поэтому при ликвидации фи-
нансовой поддержки угледобывающих 
предприятий и введении свободного це-
нообразования произойдет рост цен по 
цепочке «уголь– кокс — машинострои-
тельная продукция и строительство», а 
также «уголь — электроэнергия — по-
требители электроэнергии». Одновре-
менный скачок цен на уголь вызовет 
рост цен в экономике на многие годы 
[13]. В экономической теории это явле-
ние характеризуется как «эффект хра-
повика». При этом необходимо учиты-
вать, что современный тип экономики 
— смешанная или «новая экономика» 
–вносит коррективы в механизм це-
нообразования. Образуются так на-
зываемые «качели цен», когда вектор 
«ножниц цен» меняется. «Качели цен» 
обусловлены структурными изменения-
ми общественного производства.
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Одним из элементов механизма 
государственно-частного партнёрства 
является концессия [14]. В отличие от 
приватизации, концессия позволяет 
получить как поступления в бюджет 
в виде концессионных платежей и на-
логов, так и создать новые либо рекон-
струировать существующие производ-
ственные мощности за счёт инвесторов, 
при этом сохранить право собственно-
сти на такие объекты за государством. 
Законом Украины №3687 — vIP пред-
усматривается передавать в концессию 
предприятия ТЭК, которые требуют 
серьезной модернизации и развития с 
привлечением достаточно больших фи-
нансовых ресурсов, имеющих большой 
потенциал. Концессия предусматривает 
двусторонний договор. Концессионер, 
то есть инвестор, обязывается выпол-
нять в полном объёме взятые на себя 
обязательства, а концессиодатель, то 
есть государство, сохранив право соб-
ственности на объект, может привлечь 
инвестиции в отрасль. 

Исследователи предлагают вклю-
чать в цену угля его инвестиционную 
составляющую как отдельный фонд, 
необлагаемый налогами. Инвестици-
онный фонд обеспечивает реальные 
накопления финансовых ресурсов в 
необходимых объемах для воспроиз-
водства мощностей и основных фон-
дов угледобывающего предприятия, 
выбывающих из-за отработки запа-
сов, физического или морального их 
старения или по другим причинам. 
Другим элементом цены называют 
интегрально-дифференциальную гор-
ную ренту по предприятиям с отрица-
тельной горной рентой. Интегрально-
дифференциальная горная рента 
образуется за счёт предприятий, полу-
чающих сверхприбыль (как за счёт бо-
лее благоприятных горно-геологических 
условий залегания запасов полезных 
ископаемых в недрах и их отработки, 
так и за счёт более высокой природной 
энергоёмкости или калорийности, ко-
торыми они обладают) в виде положи-
тельной горной ренты. 

В литературе имеет место точ-
ка зрения о том, что горная рента не 
должна уходить за пределы топливно-

энергетического комплекса (ТЭК), по-
скольку главным её назначением яв-
ляется устранение (нивелирование) 
горно-геологических условий залегания 
запасов сырья в недрах и в условиях 
их отработки, с одной стороны, и су-
щественных различий в энергоёмкости 
и технологическом назначении исполь-
зования их в национальном хозяйстве;  
с другой стороны, а также во избежа-
ние искусственного и экономически не-
обоснованного завышения цен на про-
дукцию на всех последующих стадиях 
общественного производства. Лебёдки-
ным Н.М. предлагается не передавать 
прибыль от результатов хозяйственной 
деятельности из наиболее трудоёмкой 
горнодобывающей промышленности 
в другие гораздо менее фондо-, трудо- 
и энергоёмкие отрасли национально-
го хозяйства с существенно меньшей 
продолжительностью инвестиционного 
цикла и более короткими сроками оку-
паемости капитальных вложений [15]. 

В настоящее время в угольной от-
расли реальные рентные отношения не 
имеют адекватной формы реализации. 
Действующая единая ставка налога на 
добычу угля ставит угледобывающие 
предприятия в неравные условия. Этим 
налогом не учитывается, что природно-
геологические факторы оказывают 
решающее влияние на выбор метода 
добычи угля, на экономические и фи-
нансовые показатели и эффективность 
производственно-хозяйственной дея-
тельности угольных предприятий.

Теоретической основой экономиче-
ской оценки месторождений полезных 
ископаемых могут являться методы 
расчета дифференциальной горной рен-
ты. Исходя из сопоставления извлекае-
мой ценности и затрат на разработку 
месторождения, рассчитываются гра-
ничные кондиции при добыче полез-
ного ископаемого [16]. На наш взгляд, 
вследствие объективных предпосылок 
механизма хозяйствования рента не 
может удерживаться в той или иной 
сырьевой отрасли, но распределять-
ся и перераспределяться на условиях 
государственно-частного партнёрства, 
безусловно, должна. Удерживание 
дифференциальной ренты в пределах 
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топливно-энергетического комплек-
са будет провоцировать рост цен соот-
ветственно технологической цепочке и 
вследствие механизма «ножниц цен».

Участие государства и субъектов 
хозяйствования в механизме партнёр-
ства не должно сводиться к благотво-
рительности и порождать иждивенче-
ство в экономике. Данный механизм 
государственно-частного партнёр-
ства призван обеспечить социально-
экономическую справедливость и соот-
ветственно мотивацию деятельности.

Многообразные формы 
государственно-частного партнерства 
базируются на сочетании иерархиче-
ских принципов управления и кон-
троля над ресурсами внутри производ-
ственных объединений, долгосрочных 
стратегиях в области производства и 
маркетинга с образованием гибких и 
автономных производств, ячеек на ми-
кроуровне, налаживанием коопераци-
онных связей между фирмами в сфере 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР), со-
вместных технологий и новых видов 
продукции, информационного и инфра-
структурного обеспечения. Принципы 
реализации государственно-частного 
партнерства состоят в следующем:

— экономической и социальной за-
интересованности хозяйствующих пар-
тнёров;

— ответственном исполнении пар-
тнёрами экономических, социальных, 
экологических и других договорных 
обязательств;

— честности партнёров: главная из 
добродетелей, создающая наибольшие 
богатства в стране [17]. 

государственно-частное партнёр-
ство в секторе нефинансовых корпора-
ций и, в частности, в угольной отрасли 
предполагает реализацию основных ти-
пов инноваций, к которым относятся:

— технические — освоение бо-
лее производительного оборудования, 
средств малой механизации, разработ-
ка и применение автоматизированных 
систем контроля и управления;

— технологические — разработ-
ка и освоение технологически новых 
или значительно усовершенствованных 
процессов и рабочих операций при ве-
дении горных работ;

— организационные — разработка  
и применение новых или значительно 
усовершенствованных организационных 
и управленческих структур, обеспечива-
ющих производственную деятельность;

— управленческие — разработка  
и применение новых механизмов управ-
ления производством, взаимодействи-
ем персонала, в основе которых может 
институционально закрепленные нор-
мы, правила, традиции, направленные  
на мотивацию к освоению технических, 
технологических и организационных 
инноваций [18].

Дальнейших исследований требует 
оценка взаимосвязи источников, ха-
рактера и направленности финансовых 
потоков и механизма государственно-
частного партнёрства как открытого 
экономического механизма [19].
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В настоящее время обострилась 
проблема отставания производственно-
го сектора экономики регионов России, 
ее решение возможно только с помо-
щью инновационных преобразований. 

Однако на достигнутом этапе развития 
экономики страны рыночные механиз-
мы не создают достаточных стимулов 
для развития инноваций, важную роль 
должно играть государство посредством 
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проведения инновационной политики. 
Инновационная политика на совре-

менном этапе должна занимать особое 
место в социально-экономической по-
литике региона. Направления иннова-
ционной политики региона отражают 
приоритеты органов власти в сфере ин-
новационной и научно-технической де-
ятельности, а также определяют формы 
деятельности по достижению высоких 
научных и технических результатов.

Инновационная политика госу-
дарства должна быть нацелена на 
обеспечение повсеместного и непре-
рывного внедрения результатов научно-
технического прогресса в промышлен-
ности и в быту [1].

Одной из важнейших целей инно-
вационной политики должно стать рас-
ширение производственного сектора 
в регионах. Одновременно успешное 
развитие производственного сектора 
регионов должно сопровождаться ин-
новационным обновлением на основе 
внедрения новых технологий и новых 
организационных принципов. 

Для ускорения экономического 
развития страны проводимая иннова-
ционная политика должна иметь стра-
тегический вектор. Таким образом, в 
сложившейся ситуации необходимо 
формирование инновационной страте-
гии развития производства в регионах, 
которая будет нацелена на создание но-
вых и модернизацию устаревших про-
изводственных предприятий.

Инновационная стратегия развития 
производства региона представляет со-
бой комплекс действий долгосрочного 
характера для достижения качественно 
нового уровня развития производства.

Инновационная стратегия развития 
производства региона отличается от 
обычной стратегии тем, что она стро-
ится только на основе решения задач в 
сфере инновационной деятельности.

Формирование инновационной стра-
тегии развития производства региона 
подразумевает определение следующих 
основных параметров:

— уровня инновационного потенци-
ала региона, в том числе высококвали-
фицированных научных и инженерных 
кадров, научно-производственной базы;

— целевых ориентиров развития 
производства в регионе в долгосрочной 
перспективе (в течение трех, пяти, де-
сяти лет);

— механизмов воздействия на ин-
новационную деятельность и производ-
ственный сектор в регионе;

— направлений деятельности по 
регулированию инноваций в производ-
ственной сфере.

Для достижения технологического 
прорыва в производственной сфере ре-
гиона и поддержании на оптимальном 
уровне рисков инновационной деятель-
ности стратегия должна сочетать на-
ступательный и защитный характер.

Наступательная инновационная 
стратегия развития производства 
в регионе направлена на разработку 
новых технологий или использование 
техно логических решений для проник-
новения на рынок или диверсификации 
производственной деятельности.

Наступательная инновационная 
стратегия характеризуется высоким 
уровнем риска и эффективностью. При 
наступательной стратегии необходима 
ориентация на исследования (во многих 
случаях даже на фундаментальные) в 
сочетании с применением новейших 
технологий. Этот вид стратегии 
требует высокой квалификации при 
разработке нововведений, умения быстро 
реализовать новшества и способности 
предвидеть рыночные потребности [2]. 

Защитная инновационная стра-
тегия развития производства в ре-
гионе направлена на поддержание 
уровня производства и сохранение 
позиций на рынке за счет внедрения 
инноваций.

Защитная (оборонительная) 
стратегия характеризуется невысо-
ким уровнем риска, достаточно высо-
ким уровнем технических (проектно-
конструкторских и технологических) 
разработок и определенной завоеван-
ной долей рынка. При защитной стра-
тегии предприятия отличаются вы-
соким уровнем техники и технологии 
производства, качеством выпускаемой 
продукции, относительно низкими из-
держками производства и пытаются 
удержать свои рыночные позиции [2].
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Разработанная инновационная стра-
тегия развития производства в регионе 
должна иметь форму инновационной 
программы. При этом в процессе фор-
мирования стратегии в первую очередь 
необходимо опередить миссию, цели и 
задачи инновационных преобразований 
в производственном секторе региона.

Миссией инновационной стратегии 
развития производства в регионе может 
быть повышение уровня жизни населе-
ния региона на основе развития произ-
водства и эффективного использования 
интеллектуального потенциала.

В качестве целей инновационной 
стратегии развития производства в ре-
гионе целесообразно определить:

— развитие производственного по-
тенциала;

— расширение производства инно-
вационной продукции;

— расширение возможностей для 
развития бизнеса в производственной 
сфере;

— организацию эффективной 
научно-исследовательской деятельно-
сти в производственной сфере.

Задачами инновационной стратегии 
развития производства в регионе долж-
ны стать:

— наращивание инвестиционной 
активности в производственной дея-
тельности;

— ускоренная модернизация эко-
номики;

— формирование необходимого ин-
новационной экономике человеческого 
потенциала.

Формирование инновационной стра-
тегии развития производства в регионе 
возможно на основе проведенного ана-
лиза инновационной ситуации. Парал-
лельно следует провести оценку количе-
ственных и качественных характеристик 
инновационного потенциала региона, 
основными составляющими которого яв-
ляются трудовые, производственные и 
инфраструктурные ресурсы.

При этом следует оценить иннова-
ционный потенциал региона, в кото-
рый входят научно-производственная 
база и квалифицированный персонал.

Разработанные мероприятий инно-
вационной стратегии развития произ-

водства в регионе целесообразно реали-
зовывать в следующих формах:

— формирование и реализация об-
разовательных программ по подготов-
ке квалифицированного персонала для 
инновационных производств;

— развитие инновационной регио-
нальной инфраструктуры, объединяю-
щей организации, деятельность кото-
рых направлена на оказание услуг и 
поддержку инновационных преобразо-
ваний в производстве (консалтинговые, 
финансовые, информационные и др. 
организации);

— налоговое стимулирование инно-
вационных и научно-технических про-
ектов в производственной сфере за счет 
предоставления льгот по региональным 
и местным налогам;

— финансовое стимулирование и 
финансовая поддержка инновацион-
ных и научно-технических проектов в 
производственной сфере;

— финансовая поддержка создания 
научных комплексов из предприятий, 
вузов и исследовательских учреждений 
по разработке и внедрению в производ-
ство инноваций;

— обеспечение возможности ис-
пользования малыми предприятиями 
инфраструктуры научных учреждений, 
оборудования, программного обеспече-
ния;

— создание региональной законо-
дательной базы по защите объектов ин-
теллектуальной собственности;

— создание специализированных 
информационных ресурсов (интернет-
порталов, периодической печати, те-
левизионных и радио программ) о 
результатах инновационной производ-
ственной деятельности, перспективных 
инновационных проектах.

Для выявления и предотвращения 
рисков, связанных с выполнением ре-
гиональной инновационной стратегии 
развития производства, необходим по-
стоянный контроль за ходом реализа-
ции контроля.

В процессе реализации стратегии 
могут быть применены три типа кон-
троля: 

— стратегический контроль под-
разумевает проверку и оценку дости-
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жений в производственной сфере более 
чем за год;

— тактический контроль предусма-
тривает проведение проверочных работ 
по результатам, достигнутым в течение 
6–12 месяцев;

— операционный контроль призван 
анализировать и оценивать результаты 
за период до 6 месяцев.

Для анализа инновационной деятель-
ности региона целесообразно применять: 

— метод массовых наблюдений; 
— метод статистических группиро-

вок и таблиц; 

— метод изучения изменения явле-
ния (статистические показатели рядов 
динамики); 

— метод сравнения (сопоставление 
одноименных показателей); 

— метод анализа с помощью обоб-
щающих показателей [3].

Особо важное значение имеет стра-
тегический контроль инновационной 
деятельности в регионе, на основе ко-
торого целесообразно осуществлять 
корректировку инновационной страте-
гии для дальнейшего производственно-
го роста. 

Рисунок 1. Механизм формирования и реализации 
инновационной стратегии развития производства в регионе
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Комплексным результатом реали-
зации инновационной стратегии раз-
вития производства в регионе должно 
стать формирование саморазвивающей-
ся научно-технологической системы, 
концентрирующей ресурсы на развитии 
наукоемких, высокотехнологичных и 
конкурентоспособных производствен-
ных структур.

Схематично механизм формирования 
и реализации инновационной стратегии 
развития производства в регионе можно 
представить в следующем виде (рис. 1). 

В целом уровень социально-
экономического развития и конкурен-
тоспособность региона напрямую за-
висят от инновационного наполнения 
секторов экономики. Необходимость 

последовательного воплощения ком-
плексной инновационной стратегиче-
ской программы развития производ-
ства обусловливается технологической 
отсталостью на фоне высокого уровня 
изношенности основных производ-
ственных фондов в регионах России.

Сформированная инновационная 
стратегия развития производства в 
регионе должна иметь комплексный 
характер, объединять разнообразные 
формы и методы воздействия испол-
нительной власти на инновационные 
процессы в производственном секторе.  
В результате реализации стратегии 
в регионе ожидается прирост объема 
промышленного производства и доли 
инновационной продукции в регионе.
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и тех же данных в тексте, таблицах и графиках недопустимо. Рисунки должны быть 
черно-белыми, штриховыми, выполнены четко, в формате, обеспечивающем ясность 
передачи всех деталей. Каждый рисунок должен сопровождаться подписью независимо 
от того, имеется ли в тексте его описание. 

5. В конце статьи приводится перечень использованной литературы. 
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6. Необходимо приложить информацию об авторах (ФИО полностью, ученое звание, 
степень, должность, место работы, почтовый индекс, адрес, контактный телефон, факс 
и e-mail каждого соавтора). 

7. К твердой копии статьи прилагается электронная версия на дискете или  
CD-диске: файлы с текстовой частью в формате Microsoft Word (текст, аннотация на 
русском и английском языках, ключевые слова, подписи к рисункам, сведения об 
авторах), имя файла должно начинаться латинской фамилией первого автора (например, 
Ivanov.doc(rtf)); каждый рисунок в отдельном файле (например, IvanovFig1.gif и т.д.).

8. Возвращение рукописи на доработку не означает, что статья принята к печати. 
После получения доработанного текста рукопись вновь рассматривается редколлегией. 
Доработанный текст автор должен вернуть с первоначальным вариантом статьи, а также 
ответом на все замечания.

9. Не принятые к публикации статьи авторам не высылаются. Статьи, отклоненные 
редколлегией, повторно не рассматриваются.

10. Оформление текста. Для математических и химических формул следует выбирать 
12-й кегль шрифта. Буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого 
и русского алфавитов — прямым шрифтом. 

11. При использовании в тексте сокращенных названий необходимо давать их 
расшифровку; следует ограничиваться общепринятыми сокращениями и избегать новых 
без достаточных на то оснований.

12. При выборе единиц измерения следует руководствоваться международной 
системой единиц СИ.

13. В тексте ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках в 
конце предложения перед точкой (начинать с [1], [2], [3] и т.д.). Список литературы 
следует оформлять в порядке ссылок на нее по тексту, в списке должны быть только 
те источники, на которые есть ссылки в тексте. Ссылки на неопубликованные работы 
не допускаются. Для книг: фамилия и инициалы автора, полное название книги, 
место издания, издательство, год, том или выпуск, общее количество страниц. Для 
периодических изданий: фамилия и инициалы автора, название статьи, название 
журнала, год издания, том, номер, первая и последняя страницы статьи.

14. Требования к иллюстрациям, изготовляемым авторами. Просим предоставлять 
только графические файлы рисунков.

15. Плата за публикацию статей с аспирантов не взимается. Первоочередным 
правом на публикацию статей пользуются докторанты, аспиранты и соискатели АгУ. 
Публикация статей преподавателей АгУ осуществляется за счет собственных средств 
университета. Дополнительные условия публикации статей для лиц, не работающих в 
АгУ, можно получить у ответственных за выпуски серий журнала.

Серия «Педагогика и психология»
Ответственный за выпуск серии — Чермит Казбек Довлетмизович, доктор 

педагогических наук, доктор биологических наук, профессор, проректор по учебной 
работе АгУ. Контактные телефоны: (8772)57-19-67; 59-37-00; 59-37-01. E-mail: 
demkina72@mail.ru

Серия «Филология и искусствоведение»
Ответственный за выпуск серии — Панеш Учужук Масхудович, доктор филологических 

наук, профессор, декан филологического факультета. Контактный телефон: (8772)57-00-08.  
E-mail: sessvetla@mail.ru

Серия «Естественно-математические и технические науки»
Ответственные за выпуск серии — Тлячев Вячеслав Бесланович, доктор физико-

математических наук, профессор, зав. кафедрой теоретической физики; Жукова Ирина 
Николаевна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической 
физики. Контактный телефон: (8772)593908. E-mail: vemit@adygnet.ru

Серия «Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, 
политология, культурология»

Ответственный за выпуск серии — Афасижев Туркубий Индрисович, доктор 
социологических наук, профессор, зав. кафедрой философии и социологии. Контактный 
телефон: (8772)593984. E-mail: afasizhev@list.ru

Серия «Экономика»
Ответственные за выпуск серии — Керашев Анзаур Асланбекович, доктор 

экономических наук, профессор, декан экономического факультета; Захарова Елена 
Николаевна, доктор экономических наук, зав. кафедрой экономики и управления 
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экономического факультета. Контактные телефоны: (8772)570763, (928)2759842. E-mail: 
zahar-e@yandex.ru. 
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