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Самозанятость как экономико-трудовой феномен развивается и вно-
сит все более заметный вклад в региональную и национальную экономи-
ку многих государств мира. В данном исследовании представлен обзор 
англоязычных публикаций по данной тематике, опубликованных в пе-
риод 1991–2017 гг. и индексированных в международных библиометри-
ческих базах данных.
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Целью данной работы является анализ научных публикаций, на-
правленных на понимание современных процессов и тенденций 
на рынке самозанятости. Мы проводим обзор работ, посвящен-

ных самозанятости, которые были опубликованы преимущественно в пе-
риод 1991–2017 гг. Для выполнения этого обзора мы использовали ресур-
сы наукометрических баз Scopus и Web of Science, а также издательского 
дома Springer. Поскольку ограничения на объем докладов в данном сбор-
нике трудов не позволяют привести подробный анализ конкретных ста-
тей, мы в большинстве случаев не приводим ссылки на них, а представ-
ляем обобщенные данные.

Актуальность данного исследования обусловлена, по меньшей мере, 
двумя причинами: во-первых, отсутствием специально подготовленных 
обзоров литературы по выделению фриланса как инструмента разви-
тия рынка самозанятости с учетом его инновационной составляющей; 
во-вторых, значительный рост количества публикаций, посвященных 
самозанятости и фрилансу в течение последних лет. Так, с 1952 г., когда 
появилась первая статья по самозанятости, индексированная в науко-
метрической базе данных Scopus [1], до 1979 г. вышло всего 29 статей, 
упоминающих слово «самозанятость» либо в заглавии, либо в аннота-
ции, либо в ключевых словах. А в период с 1980 по 1999 гг. было опуб-
ликовано уже 486 статей по данной тематике. В следующее десятилетие 
(2000–2009 гг.) число опубликованных и индексированных работ соста-
вило 824, а за период 2010–2016 гг. достигло 1200.

Существует достаточно большое количество зарубежных исследова-
ний, касающихся темы «самозанятость», однако в определении самоза-
нятости нет полного согласия. В широком смысле самозанятость озна-
чает работу на самого себя и представляет форму предпринимательской 
деятельности.

Самозанятость остается важным способом заработать на жизнь 
для многих людей как в развитых, так и в развивающихся странах. На-
пример, некоторые исследователи отмечают, что самозанятость в сель-
ском хозяйстве продолжительное время демонстрировала снижение, 
в то время как доля несельскохозяйственной самозанятости показывает 
положительную динамику во многих западных промышленно развитых 
странах. Это обусловлено отчасти и более благоприятными условиями 
для ведения бизнеса в сфере услуг, и новыми информационно-комму-
никационными технологиями.

Одной из возможных форм развития самозанятости является фри-
ланс, так как фрилансеры представляет собой именно несельскохозяй-
ственную, креативную часть самостоятельно зарабатывающих себе 
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на жизнь людей, которые активно используют достижения научно-тех-
нического прогресса.

Фриланс получил широкое распространение по всему миру. Эта кате-
гория самозанятых независимых профессионалов, обладающих, как пра-
вило, высоким интеллектуальным потенциалом и работающих с исполь-
зованием инновационно-коммуникационных технологий, способна 
аккумулировать значительные финансовые потоки на своих собствен-
ных виртуальных биржах труда, привлекая все большее количество лю-
дей с определенной мотивацией к труду.

Первая зарегистрированная в наукометрической базе Scopus ста-
тья, в тексте которой встречается термин «фриланс» [2], издана в 1964 г. 
и посвящена писателю. Динамика интереса исследователей к фрилан-
су проявляется даже сильнее, чем к самозанятости, что связано, в том 
числе, с развитием информационно-коммуникационных технологий 
и поиском инноваций. Работы, в названиях которых встречается слово 
«фриланс», т. е. целенаправленно изучающих эту форму самозанятости, 
впервые появились в индексируемых журналах в 1981 г. В этих статьях 
крайне редко одновременно встречаются слова «инновации» и «фри-
ланс» в аннотациях, ключевых словах и заглавиях, но заметна положи-
тельная динамика. Они появились лишь в 1990-х гг., а их общее количе-
ство в течение трех последних десятилетий составило всего 16 статей: 4 
статьи — в 1990-х гг., 5 статей — в первом десятилетии XXI века и 7 ста-
тей — в течение 2010–2016 гг.

Проанализировав 1044 документа, найденных по запросу «фриланс» 
в заглавиях, аннотациях, ключевых словах во всей базе данных Scopus 
до 2016 г. включительно, приходим к выводу, что существующая лите-
ратура по фрилансу в основном сконцентрирована в предметных обла-
стях гуманитарных наук (512 документов). Далее с большим отрывом 
по релевантности идут социальные науки, предметные области по ме-
дицине, бизнесу, управлению и учету. Доля работ на данную тематику 
по предметным областям «компьютерные науки» и «инженерия», кото-
рые, на наш взгляд, тесно связаны с термином «инновации», составля-
ют в общем 173 работы. А количество документов, в которых упомина-
ется «фриланс», по экономике, эконометрике и финансам, составляет 
всего 37 документов.

Лидерами по публикациям на тему фриланса являются Великобрита-
ния и США. Значительно уступают по данной активности, но находятся 
в первой пятерке Германия, Франция и Австралия.

Одним из новых трендов стало изучение самозанятости в контексте 
креативно-инновационной экономики (экономики, основанной на зна-
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ниях и инновациях) [3]. Например, в базе Web of Science зарегистриро-
вано всего 7 релевантных статей с терминами «фриланс» и «инновации» 
(встречаются в названии, аннотации, ключевых словах), 498 — со словом 
«фриланс» и 95216 — со словом «инновации». В базе данных Scopus заре-
гистрировано 24 релевантных статьи с терминами «фриланс» и «инно-
вации» (встречаются в названии, аннотации, ключевых словах), 1166 — 
со словом «фриланс» и 312847 — со словом «инновации». Этот результат 
можно с известной степенью условности интерпретировать так, что все-
го около 2 % публикаций напрямую связывают фриланс с инновацион-
ной деятельностью и менее 0,01 % всех исследований инноваций затра-
гивают тему фриланса. В базе данных Scopus мы нашли всего 18 статей, 
в заглавии, аннотации и ключевых словах которых встречаются слова 
«фриланс» и «самозанятость», в то время как отдельно «самозанятость» 
встречается в подобном поиске в 2540 статьях. Аналогично можно за-
ключить, что менее 1 % исследований самозанятости упоминают фриланс 
как форму самостоятельной занятости. Лишь в двух статьях рассматри-
ваются все три феномена: «самозанятость», «фриланс» и «инновации».

Отдельной темой является раскрытие вклада самозанятости в эко-
номическое развитие регионов и стран. В сознании большинства эко-
номистов 1960–1970-х гг. преобладала идея, что основными драйверами 
в экономике выступают большие фирмы и корпорации [4]. Исследова-
ния в основном были сосредоточены на проблеме промышленной кон-
центрации и поиске эффекта масштаба на уровне предприятия. Малый 
бизнес в его современном понимании практически вообще серьезно 
не рассматривался [5].

«Дуализация» занятости и изменения на рынке труда отражается 
в публикациях с середины 1980-х гг. [6]. Во многих публикациях 1990-х 
гг. подчеркивается, что самозанятость изменяет состояние рынка тру-
да, участвует в реструктуризации национальной, региональной, мест-
ной экономических систем, в том числе потребительского рынка; под-
черкивается, что самозанятость составляет ядро, или основу, малого 
бизнеса, которое ведет к процветанию и является одним из главных 
драйверов экономики в развитых странах. Например, в США ежегодно 
в период 1976–1990 гг. создавалось примерно от 300 тыс. до 400 тыс. но-
вых старт-ап фирм, которые, в свою очередь, создавали дополнительно 
от 1,5 млн до 2 млн новых рабочих мест. Кроме того, 95 % этих фирм, на-
считывающих менее 500 сотрудников каждая, были учреждены одним 
человеком, т. е. самозанятым [5].

Одним из тематических трендов публикаций последних лет является 
исследование самозанятости в контексте увеличения продолжительно-
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сти жизни в развитых и многих развивающихся странах, так как часть 
вышедших на пенсию людей продолжают работать в качестве самозаня-
тых, и самозанятость для них выступает хорошим вариантом продолже-
ния карьеры [7].

Значительная доля публикаций по теме самозанятости и фриланса 
подчеркивает значимость распространения новых информационных 
технологий, создающих условия для самоорганизации новых, в том чис-
ле виртуальных бизнес-структур.

В научной литературе последних лет, посвященной рассматриваемой 
теме, фактически стало консенсусом положение о том, что вместе с каче-
ственными преобразованиями мировой экономики (экономика знаний, 
творчества, инноваций) возникает и развивается инновационная самоза-
нятость, повышается ее значимость в рыночной экономике, в том числе 
в развивающихся странах. Последовательно доказывается гипотеза о том, 
что и в странах третьего мира, государствах с транзитивной экономикой 
возникают объективные условия развития новых форм самозанятости.

Итак, на основе данного обзора можно сделать общий вывод о том, 
что развитие фриланса, который представляет собой виртуальную само-
занятость индивидуумов, использующих современные информационно-
коммуникационные устройства, как правило, выполняющих краткосроч-
ные проекты разной степени сложности и имеющих разных заказчиков, 
взаимодействие с которыми осуществляется на многочисленных и раз-
нообразных фриланс-биржах, дает импульс к формированию и развитию 
инновационной самозанятости, вытесняя из общего объема самозанято-
сти неконкурентоспособный низкоквалифицированный труд. В услови-
ях развития «умной экономики» (smart economy), или виртуальной (ци-
фровой) экономики, и усиления конкуренции в глобальном масштабе 
данный тезис представляется очевидным.

Дальнейшее углубленное изучение отдельных свойств фриланса 
и прогнозирование развития данного явления представляется необхо-
димым в свете эпохи экономики знаний и инноваций, так как усилива-
ется его роль в самом понятии «самозанятость», фриланс влияет на ее 
уровень, а также вносит свой вклад в развитие региональной, националь-
ной и мировой экономики.
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го рынка труда. Указывается на необходимость изменения и дополнения 
его системы показателей.

Ключевые слова: карьерный консалтинг, карьерная среда, карьерное 
пространство, молодежный рынок труда.
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В современных условиях студенты высших образовательных учре-
ждений испытывают насущную потребность в карьерном консал-
тинге. В начале своего профессионального обучения, как прави-

ло, будущих специалистов интересуют вопросы самомаркетинга, оценки 
и развития карьерных ресурсов, теоретических подходов к управлению 
карьерой. По завершении обучения и его целенаправленном продолже-
нии, когда многие студенты уже начинают свою трудовую деятельность, 
наиболее интересными становятся вопросы формирования и успешно-
го освоения карьерной среды, увеличения количества альтернативных 
карьерных стратегий поведения на рынке труда, применения на практи-
ке эффективных техник и технологий управления карьерой.

В отечественной научной литературе отсутствует единый взгляд 
на определение понятий карьерной среды и тесно увязанного с ним по-
нятия карьерного пространства. Одни авторы отождествляют понятие 
карьерного пространства с иерархичной совокупностью должностей, 
квалификационных уровней, статусов и ролей. Другие — четко разграни-
чивают понятия должностного и карьерного пространства, наделяя по-
следнее субъективностью восприятия человеком значимости должност-
ных позиций и перечнем социально-экономических, организационных, 
личностных и прочих условий успешного карьерного развития. Третьи 
авторы отождествляют понятия карьерного пространства и карьерной 
среды. Карьерная среда предстает как единство необходимых (карьер-
ное пространство) и достаточных условий, созданных в организации 
для управления карьерой профессионала [1, с. 46–52].

Как нам кажется, карьерное пространство — более узкое поня-
тие и включается составным элементом в понятие карьерной среды. 
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При этом под карьерной средой, по нашему мнению, следует пони-
мать более сложное образование разнообразных условий, факторов, 
технологий, составных элементов карьерного развития личности, 
непрерывно меняющихся по содержанию, силе, направлению, вну-
тренним и внешним связям, скорости изменений. При этом следует 
учесть, что наряду с постоянным изменением карьерной среды меня-
ется сам работник, его восприятие карьерной среды и система взаи-
моотношений с нею.

Поскольку классически пространство характеризуется системой 
координат, начальной точкой и векторной ориентацией в системе, 
то и карьерное пространство задается с помощью матрицы карьерных 
позиций, стартовой (или нулевой) карьерной точки пребывания в ней 
(карьерной позиции) конкретного работника и потенциальной разно-
направленностью векторов карьерных перемещений. Карьерное про-
странство наполнено разнообразными условиями, факторами, мето-
дами, технологиями карьерного управления, прочими составляющими, 
что и образует карьерную среду. В современных быстро меняющихся 
условиях необходимо постоянно последовательно изучать, изменять 
и осваивать карьерную среду.

Следовательно, карьерный консалтинг в стенах высшего образова-
тельного учреждения должен представлять собой совокупность инфор-
мационно-методических мероприятий по удовлетворению интересов 
молодых специалистов в области изучения, формирования и освоения 
карьерной среды. Разумеется, у начинающих специалистов появляется 
множество вопросов в области управления карьерой, освоения карьер-
ной среды, карьерного пространства локального рынка труда, как в рам-
ках выбранной профессиональной деятельности, так и за ее пределами 
[2, с. 251–254].

За пределами высшего образовательного учреждения молодой спе-
циалист самостоятельно начинает изучать и осваивать внешнюю карьер-
ную среду. Зачастую он может столкнуться с информационными трудно-
стями при изучении локального молодежного рынка труда, т. е. наиболее 
интересного для лиц 20–29 лет.

Официальные данные Федеральной службы государственной стати-
стики представлены системой показателей, которая достаточно полно 
отражает особенности и проблемы развития рынка труда регионов РФ. 
Основными такими показателями являются следующие: экономически 
активное население, занятые в экономике, безработные, уровень эконо-
мической активности, уровень занятости, уровень безработицы, уровень 
зарегистрированной безработицы, численность занятых, продолжитель-
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ность безработицы, численность незанятого населения на одну заявлен-
ную вакансию, численность принятых и выбывших из организаций [3]. 
Как правило, данные показатели представлены в динамике, в разрезе 
различных сфер деятельности и территорий региона.

Однако на практике, для того чтобы молодые специалисты смогли 
самостоятельно сориентироваться в карьерном пространстве молодеж-
ного рынка труда региона, имеющейся системы показателей явно не-
достаточно [4, с. 249–254]. Представленные данные в СМИ могут быть 
неактуальными, неполными или несопоставимыми, что весьма затруд-
няет самостоятельное изучение студентами ситуации на рынке труда. 
О молодежных проблемах рынка труда Алтайского края во время и по-
сле кризиса 2008 г. или в настоящее время можно было узнать исклю-
чительно из отчетов должностных лиц и специальных изданий органов 
власти, представленных в разрозненных СМИ. Например, об увеличе-
нии среднего возраста лиц, занятых в стратегически важных для раз-
вития края сферах народного хозяйства; о недостаточной сбалансиро-
ванности рынка труда и рынка образовательных услуг; о структурном 
несоответствии спроса и предложения рабочей силы; о дефиците ква-
лифицированных рабочих кадров и управленцев, оттоке молодых ква-
лифицированных кадров; о большой доли безработных среди молоде-
жи; о низком уровне заработной платы и доходов населения; о низкой 
социальной ответственности работодателей в области улучшения усло-
вий и оплаты труда; о существенных диспропорциях в уровне оплаты 
труда между различными секторами экономики и территориями края; 
о задолженности по заработной плате; о росте дифференциации насе-
ления по уровню доходов; о наличии «теневых» доходов и неформаль-
ной занятости и др. [3].

По мнению В. Г. Былкова и М. В. Самариной, основными социально-
экономическими индикаторами развития современной ситуации на ре-
гиональном рынке труда следует считать также: количество убыточных 
организаций в регионе, движение персонала организаций (особенно 
высвобождение по различным причинам, включая инфорсмент), чис-
ленность работников, трудящихся в режиме неполной занятости и др. 
Авторы отмечают, что важно учитывать этапы (периоды) социально-
экономического кризиса: инерционный, адаптационный, регрессивный 
и приспосабливаемый [5, с. 31–45].

Полагаем, что для более полного представления карьерного простран-
ства регионального молодежного рынка труда необходимо ввести изме-
нения и дополнения в имеющиеся методические указания по расчету ста-
тистических показателей:
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1) обязательное выделение строки по имеющимся показателям заня-
тости и безработицы граждан на рынке труда в возрастной груп-
пе 20–29 лет;

2) указание не только количества выпускников высших образова-
тельных учреждений, но и количества «оседлости», т. е. их трудо-
устройства в регионе и трудовой деятельности не менее 3–5 лет;

3) получение второго и последующего высшего образования лица-
ми в молодом возрасте по причине невостребованности первого 
на рынке труда;

4) участие молодежи в федеральных, региональных и местных инве-
стиционных социально-экономических проектах и др.

Более полное представление молодежного рынка труда на практике 
позволит большинству студентов высших образовательных учрежде-
ний выработать целенаправленную многовариантную стратегию фор-
мирования и освоения карьерного пространства молодежного рынка 
труда и решить для себя следующие вопросы по управлению карьерой:

— востребованность конкретной специальности/программы подго-
товки на рынке труда;

— мобильность и гибкость в освоении параллельного карьерного 
развития;

— умение работать с современными информационными ресурсами;
— готовность к объективному самомаркетингу и самопрезентации 

работодателю на отборочных процедурах;
— возможное совмещение работы и дальнейшего обучения;
— наличие карьерных ресурсов молодого специалиста и карьерного 

пространства в организации и др. [6].
Все это, по нашему мнению, позволит молодым специалистам сни-

зить карьерные риски и повысить конкурентоспособность при выходе 
на молодежный рынок труда, а региональным органам власти проводить 
более эффективную социально-экономическую политику развития ре-
гиона, обеспечивающую его кадровую безопасность.
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Освещены вопросы моделирования уровня инфляции в России. Ана-
лиз динамики официальных данных уровня инфляции по Российской 
Федерации показывает тенденцию убывания годового показателя и от-
носительной его стабилизации. В работе с использованием анализа вре-
менных рядов исследуются вопросы устойчивости и долгосрочности этих 
факторов. Итерационным методом Четверикова выделена сезонная ком-
понента и получено уравнение имеющегося тренда. В результате прове-
денного анализа составлен интервальный прогноз годового уровня ин-
фляции в России на период 2017–2018 гг.

Ключевые слова: инфляция, уровень инфляции, анализ временных ря-
дов, тренд, индекс сезонности.
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with the use of time series analysis, stability and long-term factors of these 
factors are investigated. The seasonal component was identified by the iterative 
method of Chetverikov and the equation of the existing trend was obtained. 
As a result of the analysis, an interval forecast of the annual inflation rate in 
Russia for the period 2017–2018 was compiled.

Keywords: inflation, inflation rate, time series analysis, trend, seasonality 
index.

Неотъемлемой характеристикой современного развития экономи-
ки любой страны является такая проблема, как инфляция.

В большинстве источников понятие инфляции рассматрива-
ется как увеличение общего уровня цен в стране. При этом подчеркива-
ется, что нельзя рассматривать повышение цен на отдельные услуги, то-
вары, а необходимо исследовать именно общий рост.

Несмотря на то, что главным признаком инфляционных процессов 
выступает обесценение денежной единицы, также нельзя считать, что это 
только денежное явление. Инфляция — это системный показатель нега-
тивных процессов, происходящих в экономической, политической, со-
циальной и других сферах жизни общества.

Причинно-следственный анализ позволяет определить как факторы, 
влияющие на возникновение и развитие инфляции, так и факторы, ха-
рактеризующие последствия инфляционных процессов. Например, раз-
личают монетарную и немонетарную концепции инфляции. В рамках 
первой инфляцию рассматривают как чисто денежное явление (перена-
сыщение экономики избыточной денежной массой, превышающей по-
требности товарооборота). В рамках немонетарной концепции исследу-
ют различные причины, косвенно связанные с денежными вопросами 
(неэффективная структура экономики, монополизм на рынках услуг, не-
совершенство системы управления экономикой и др.).

Однако исследования показывают, что и монетарные, и немонетар-
ные причины инфляции тесно связаны между собой. Поэтому их необ-
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ходимо анализировать с точки зрения системного подхода, в комплек-
се, учитывая все возможные источники возникновения и развития 
этого явления.

Последствия проявления инфляционных тенденций, если их не кон-
тролировать, разрушительны для экономики страны: фактически умень-
шаются денежные доходы населения (предприятий, государства); про-
исходит непропорциональное перераспределение доходов и богатства; 
становятся невыгодными долгосрочные инвестиции; обесценивают-
ся амортизационные фонды предприятий и т. д. Инфляция — негатив-
ное явление. Как и любым другим процессом, инфляцией необходимо 
по возможности управлять.

Процесс управления строится на результатах глубокого анализа явле-
ний. Для проведения анализа инфляцию необходимо сначала измерить 
(например, рассчитывается индекс цен). Факторы, влияющие на появ-
ление и развитие инфляции, позволяет выявить факторный анализ. Да-
лее проводятся:

1. Сравнительный анализ. Применение системного подхода определя-
ет необходимость использования множества баз для сравнения.

2. Трендовый анализ. Он позволяет определить развитие инфляци-
онных процессов в прошлом, в настоящем и представить прогнозные 
значения.

В настоящее время при проведении анализа широко используется 
математическое моделирование. Одним из возможных методов иссле-
дования инфляционных процессов является анализ временных рядов.

По официальным итогам 2016 года инфляция в России составила 
5,38 % в годовом исчислении. По итогам мая этот показатель на конец 
2017 г. оценивается на уровне 4,09 [1]. При реализации базового сценария 
(колебание цен на нефть около $ 40 за баррель) Банк России прогнозирует 
сохранение данной тенденции и плавное снижение в 2018–2019 гг. В дан-
ной работе анализируется устойчивость и долгосрочность этого явления.

В качестве информационной базы исследования использовались офи-
циальные данные Росстата уровня инфляции России за период 2007–
2017 гг.

Для анализа и прогнозирования процессов, содержащих сезонные 
колебания, необходимо реализовать несколько шагов: выявить наличие 
тенденции; определить существование в исходном ряде данных сезонных 
колебаний; выполнить фильтрацию компонент временного ряда и, нако-
нец, построить прогноз рассматриваемого экономического процесса [2].

Поскольку трудно однозначно разделить случайный процесс на ре-
гулярную часть (тренд) и колебательную (остаток), то наличие тенден-
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ции среднего визуально можно определить из графика исходных дан-
ных (рис.).

Динамика месячного уровня инфляции за 2012–2016 гг., %

Вычисленный для периода 2012–2016 гг. линейный тренд имеет вид 
y = 0,001x + 0,644. Анализ величины коэффициентов свидетельствует 
о наличии сильной инерции, поскольку при таких значениях годовой 
показатель уровня инфляции 2016 г. должен находиться в диапазоне 
7–8 %. Линейный тренд за последние 12 месяцев (по май 2017 г.) имеет 
вид y = –0,0001x + 0,334, что позволяет оценить уровень инфляции в рай-
оне 4 % на конец 2017 г.

Предполагая наличие аддитивной зависимости между значениями 
уровня инфляции

, 1, ,t t t tY U S t nε= + + =

где Ut — регулярная часть; St — колебательная часть; εt — случайная ком-

понента; ( ) 0
0

1; 1 ,ti j t i T n
T

 
 = + = − − ⋅ 
 

 — количество наблюдений, рас-

смотрим процедуру выделения компонент из исходного эмпирического 
ряда при помощи итерационного метода Четверикова.

Сначала данные о ежемесячном уровне инфляции {Yt} выравнивают-
ся по 13 точкам с помощью формулы (T0 = 12) [3]
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Для фильтрации компонент на следующих итерациях использует-
ся скользящая средняя по 5 и 7 точкам последовательно. Поскольку 
при большом количестве итераций, как отмечено в работе [4, с. 181–185], 
определенная часть начальных и конечных значений уровней инфляции 
теряется, то всякий раз они восстанавливаются по пятилетнему тренду.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать сле-
дующие выводы.

С начала 2014 г. уровень инфляции в России имеет устойчивую тен-
денцию к снижению. Политика ЦБ России и снижение ключевой ставки 
в мае 2017 г. до 9,25 % позволяет прогнозировать сохранение этой тенден-
ции на период 2017–2018 гг. Выделение сезонной компоненты позволило 
получить уравнение линейного тренда в виде y = –0,246x + 8,269. Учиты-
вая значение R2 = 0,901, можно прогнозировать значение уровня инфля-
ции на конец 2017 г. в диапазоне 3,75–4,92 %, а на конец следующего года — 
в диапазоне 3,52–3,68 %.

Сохранение данной тенденции значительно будет способствовать вос-
становлению отечественной экономики и увеличению инвестиций в ос-
новной капитал. Продолжится снижение безработицы и относительный 
рост промышленного производства. В новых экономических условиях 
на рынке труда возможно появление признаков дефицита специалистов.
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У доверия, как и у любой другой экономической категории, есть 
много толкований. Часть из них составлена от значения термина 
«доверие» в словарях, часть сформулирована в ходе попытки дать 

количественную оценку доверия в обществе. Активно применяется то-
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кование Ф. Фукуямы, наиболее известного исследователя роли доверия 
в экономике. Согласно Ф. Фукуяме, доверие — это возникающее у членов 
общества ожидание того, что другие его члены будут вести себя более 
или менее предсказуемо, честно и с вниманием к нуждам окружающих, 
в согласии с некоторыми общими нормами [1]. Эти описания выглядят 
недостаточно полными. За ними нет базовой теории, на основе которой 
сформировано то или иное толкование. Вместе с тем такую базовую тео-
рию можно найти.

Доверие можно рассматривать как категорию психологии. В первую 
очередь доверие возникает в сознании людей, а уже потом трансформи-
руется в экономический и социальный институт. Логично определять 
сущность доверия через аппарат психологии. В классической психоло-
гии есть категория отношения. Отношение — это одна из четырех пси-
хологических характеристик сознания. Интересно, что наиболее полно 
категорию отношения раскрывают труды из теории поведения потре-
бителей — научного направления, производного от общей психологии.

В теории поведения потребителей отношения определяются как один 
из внутренних факторов поведения потребителей. В совокупности вне-
шние и внутренние факторы влияют на принятие решения потребите-
лем относительно покупки товара и отношение — один из важнейших 
факторов.

Дж. Э. Энджел, Р. Д. Блэкуэлл и П. У. Миниард определяют отноше-
ния как суммарную оценку объекта [2]. Более развернутое определение 
отношения дает И. В. Алешина «Отношение (attitude) — это устойчивая 
организация мотивационного, эмоционального, перцептуального и ко-
гнитивного процессов в приложении к аспектам среды. Это обученная 
предрасположенность устойчиво реагировать благоприятным или не-
благоприятным образом на данный объект» [3].

Выделяют три компонента отношений: познавательный (знания 
и убеждения человека относительно объекта), эмоциональный (чувства, 
которые человек испытывает к объекту) и волевой (действия и намере-
ния по отношению к объекту) [3].

Доверие, возникающее между двумя экономическими субъектами, — 
это специфичная форма отношений. То есть доверие — это суммарная 
оценка объекта, сформированная рациональной и эмоциональной ком-
понентой, которая создает у субъекта волевую компоненту — ожидать 
от объекта отношений определенного поведения.

Стоит привести ряд примеров экономических ситуаций, в которых 
участвует институт доверия, чтобы проверить полученное определение 
на практическую применимость.
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Ситуация 1. Женщина приобретает обувь, ей предлагают два вари-
анта — туфли от неизвестного ей производителя по цене 3000 рублей, 
или туфли известного ей бренда, покупатель уже несколько раз приоб-
ретала обувь этого бренда и убедилась в высоком качестве. Цена туфель 
этого бренда составляет 4000 рублей. Прочие характеристики обуви при-
близительно равны. Выбор был сделан в пользу более дорогой, но из-
вестной обуви. Очевидно, что «лишнюю» тысячу рублей покупатель от-
дала из-за наличия доверия к одной марке обуви и отсутствия доверия 
к другой. В данном случае доверие к бренду обуви действительно мож-
но определить как суммарную оценку объекта (бренда) и выделить все 
три компонента доверия — рациональный (он тут превалирует), эмо-
циональный и волевой. Причем волевым компонентом доверия является 
согласие на более дорогое предложение, связанное с объектом доверия.

Ситуация 2. В товариществе собственников жилья многоквартирно-
го дома предлагают сдать 1000 рублей для покупки новых комплексов 
на детскую площадку. Родители маленьких детей экономически заинте-
ресованы в покупке этих комплексов — их полезность в расчете на еди-
ницу затрат достаточно высока, чтобы потратить 1000 рублей. Однако 
существуют опасения, что председатель ТСЖ растратит деньги, что хули-
ганы быстро сломают новые комплексы, что все остальные члены ТСЖ 
денег не сдадут и комплексы не будут приобретены. В результате даже 
заинтересованные в детской площадке родители деньги сдавать не ре-
шаются. Очевидно, что полезная покупка не была совершена из-за не-
доверия субъектов к остальным членам своего общества. И здесь можно 
сказать, что председателю, другим участникам ТСЖ и прочим жителям 
этого города была сделана оценка, которая включила те же три компо-
нента. То есть приведенное определение подходит и для ситуации отсут-
ствия доверия. При этом волевая компонента отсутствия доверия — от-
казаться от предложения объекта отношений.

Ситуация 3. Молодому преподавателю приходит спам-сообщение 
на электронную почту от пакистанского издания, индексируемого в базе 
SCOPUS. За 50000 рублей издание готово перевести на английский 
и напечатать любую его статью. Предложение выгодно преподавателю, 
так как затраты на публикацию меньше, чем премия его университета 
от публикации в SCOPUS. Однако мудрый молодой преподаватель уве-
рен, что издательства, рассылающие спам-сообщения, да еще и родом 
из Пакистана (страны, которая не может похвастаться большими успе-
хами в экономических науках), в научном сообществе рассматриваются 
как мошеннические. Публикация в таких изданиях опасна для его карье-
ры, и преподаватель решает публиковать свою статью не в пакистанском 
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издании, а в издании уважаемого сибирского университета с большой ис-
торией и хорошей репутацией. В данном случае есть ли доверие у пре-
подавателя к пакистанскому журналу? Есть, но оно негативное. Препо-
даватель уверен, что публикация в этом журнале повредит его карьере. 
Значит, у него сформированы рациональные и эмоциональные компо-
ненты доверия. А волевой компонент сформулирован, но в отрицатель-
ном ключе. По сути это ситуация негативного доверия, но этому явлению 
следует посвятить отдельную статью. А сейчас важнее то, что и в этой си-
туации можно использовать разработанное определение доверия.

Подобная трактовка доверия может существенно расширить область 
«ответственности» этого института. Например, мы ставим теплые окна 
летом, так как доверяем сибирской погоде — зимой у нас обязательно 
будут морозы.

Если же доверие трактовать как особую форму отношения, то можно 
использовать весь разработанный аппарат изучения отношений в тео-
рии поведения потребителей к исследованию доверия. Это позволит су-
щественно расширить комплекс знаний, связанных с институтами до-
верия в экономике.
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Доверие можно трактовать как разновидность отношения, суммар-
ной оценки объекта (человек), которая содержит специфичный 
набор элементов. Выделяют три компонента отношений: позна-

вательный (знания и убеждения человека относительно объекта), эмо-
циональный (чувства, которые человек испытывает к объекту) и воле-
вой (действия и намерения по отношению к объекту) [1, с. 283].

В первую очередь следует выделить субъект и объект доверия. Субъ-
ект доверия — это тот экономический агент, который формирует отно-
шение доверия, а объект доверия — это агент, к которому доверие фор-
мируется.

Можно выделить функции доверия. Согласно функциональной тео-
рии отношений Д. Катца, доверие (как форма отношений) существу-
ет, потому что оно выполняет для личности определенные функции 
[3, с. 283–284]. Функции доверия можно классифицировать следую-
щим образом:

Утилитарная функция связана с принципами вознаграждения и на-
казания. Доверие может формироваться как реакция на наслаждение 
или боль, для того чтобы в аналогичных ситуациях в будущем не повто-
рять выбор, приводящий к боли, и повторять выбор, приводящий к на-
слаждению.

Функция ценности. Личность формирует доверие не из-за выгод 
от взаимодействия с объектом, а по причине того, что говорит о нем 
как о личности взаимодействия с объектом. Например, мужчина убе-
ждает себя в надежности и качестве машин определенной престижной 
марки, потому что убежден, что быть фанатом этой марки — необходи-
мое качество людей из высшего света.

Функция самозащиты. Если гражданин считает, что недоверие к поли-
тике правительства приведет к угрозе развала страны, то он может убе-
ждать себя в необходимости доверять властям для защиты себя как ча-
сти государства.

Познавательная функция. В ее рамках доверие формируется в резуль-
тате появления ситуации, когда человеку необходимо наличие порядка, 
структуры или смысла в чем-то.

Далее можно рассмотреть процесс возникновения и развития дове-
рия. Он основан на ABC-модели отношений [3, с. 285–289] и выделяет 
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три варианта процесса возникновения отношений (и, следовательно, до-
верия как разновидности отношения).

Первая, наиболее распространенная модель подразумевает, 
что субъект сначала накапливает знания и убеждения об атрибутах 
объекта. Затем субъект оценивает данные убеждения и формирует до-
верие к объекту в своей голове. Далее на основе доверия субъект фор-
мирует определенное поведение относительно объекта и, на основе 
результатов этого поведения, убеждается в выгоде (или в отсутствие 
выгоды) от доверия к объекту и корректирует свое отношение. После-
довательность этапов формирования доверия в этом процессе: убежде-
ния — доверие — действие.

Вторая разновидность процесса возникновения доверия подразуме-
вает низкий интерес субъекта к объекту. Здесь субъект имеет ограничен-
ное количество знаний и суждений об объекте и не тратит существен-
ные усилия на дальнейший сбор информации и формировании доверия. 
Вместо этого он начинает взаимодействие с объектом и, если результат 
этого взаимодействия соответствует его ожиданиям, то формируется до-
верие к объекту. Последовательность этапов здесь следующая: убежде-
ние — действие — доверие. Причем этап убеждения в этой модели про-
цесса является малозначимым по сравнению с другими этапами.

Третья разновидность основана на эмоциональных реакциях. Дове-
рие возникает на основе эмоционального удовольствия от объекта, дове-
рие порождает взаимодействия между субъектом и объектом, а на завер-
шающем этапе появляются знания и убеждения, подкрепляющие доверие. 
Последовательность эмоции — доверие — действие — убеждения.

Теория поведения потребителей позволяет перечислить и свойства 
доверия [1, с. 285–286].

Валентность показывает, является ли доверие положительным или от-
рицательным. Отрицательное доверие — это уверенность в том, что взаи-
модействие с объектом принесет убытки. Оно отличается от ситуации 
отсутствия доверия, так как в одном случае объект не знает, к какому ре-
зультату приведет взаимодействие с объектом, а в другом случае — уве-
рен в негативном результате.

Сила доверия — величина ожидаемого позитивного (или негативно-
го) результата взаимоотношений с объектом доверия.

Сопротивляемость — степень стабильности доверия, которая пока-
зывает, насколько сложно его изменить внешним воздействием.

Уверенность — вера субъекта в то, что его доверие является правиль-
ным, это свойство показывает, насколько сложно субъекту изменить свое 
доверие внутренним (личным) воздейтсвием.
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Постоянство доверия показывает, как быстро доверие исчезнет (бу-
дет забыто), если объект доверия не будет контактировать с субъектом.

Также для измерения доверия можно применять аппарат измерения 
отношений из теории поведения потребителей.

Таким образом, идея определить доверие через категории общей пси-
хологии и теории поведения потребителей, дает нам важные инстру-
менты для анализа и измерения доверия как экономического институ-
та на уровнях взаимодействия субъектов экономики, товарного рынка, 
отрасли, национальной и мировой экономики.

Инструменты позволят точно учитывать изменение доверие в приня-
тии управленческих решений на разных уровнях. Например, сейчас оче-
видно, что решения правительства в области управления накопительной 
частью пенсии улучшают текущую экономическую ситуацию, но умень-
шают доверие граждан к институту пенсии. Рассчитать экономический 
ущерб от сокращения доверия невозможно. Если появится инструмент, 
который позволит рассчитать долгосрочный ущерб от сокращения до-
верия, то у правительства окажется больше информации по управлен-
ческой задаче, что приведет к принятию более взвешенного и эффек-
тивного решения.

Далее эти инструменты в перспективе позволяют создать инструмен-
ты контроля и управления доверием со стороны отдельных фирм, госу-
дарства и наднациональных институтов, которые позволят сокращать 
негативные для экономики эффекты от отсутствия доверия и увеличи-
вать позитивные эффекты от его наличия. Впрочем, создание и описа-
ние данных инструментов выходит за рамки этой статьи.
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Законом [1] предусмотрены два способа формирования фонда ка-
питального ремонта многоквартирных домов (КР МКД). Первый 
предполагает накопление взносов на КР на специальном счете од-

ного МКД, второй — перечисление собственниками помещений взно-
сов на КР на счет регионального оператора. Региональный оператор 
создается субъектом РФ в организационно-правовой форме некоммер-
ческой организации — фонда. Говоря о некоммерческих организаци-
ях, в качестве препятствий для повышения финансово-экономической 
устойчивости выделяют проблемы, связанные с отсутствием стабиль-
ного финансирования и стратегического плана развития. Для регио-
нального оператора такие проблемы решены на законодательном 
уровне. В соответствии с [1] расходы по проведению КР осуществля-
ет региональный оператор, на счете которого аккумулируются взносы 
собственников помещений в МКД. Постановлением администраций 
субъектов РФ утверждены региональные программы КР на 30–40-лет-
ний сроки [2].

Однако возможно ли в долгосрочном периоде осуществлять проведе-
ние КР МКД преимущественно за счет средств собственников помещений, 
если на сбор средств даже на выборочный КР (ремонт крыши; ремонт фа-
сада; ремонт фундамента; ремонт подъездов; ремонт систем электроснаб-
жения и др.) собственникам при установленной нормативной величине 
ежемесячных отчислений потребуется 10–30 лет. В случае недостаточ-
ности средств фонда капитального ремонта одного МКД КР проводится 
за счет полученных платежей собственников помещений в других МКД, 
формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора. Законодательством не предусмотрено право регионального опера-
тора вносить изменения в региональную программу КР, однако он не про-
сто собирает взносы на капитальный ремонт, его функция — обеспечить 
проведение КР в объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной 
программой. Проблемы существуют не только с привлечением (собирае-
мость взносов не равна 100 %), но и сохранением средств в виде правиль-
ного расходования. Для сохранности средств существуют депозитные сче-
та, проценты по которым региональный оператор обязан тратить только 
на основные цели фонда (проведение КР), что не во всех субъектах опре-
делено на законодательном уровне.

Финансовая устойчивость фонда капитального ремонта — способ-
ность обеспечить финансирование проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном доме на долгосрочной осно-
ве (на период действия региональной программы). Для проведения КР, 
кроме взносов собственников помещений МКД, привлекаются сред-
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ства бюджета субъекта РФ и (или) местного бюджета, кредиты и займы, 
при этом должна быть обеспечена платежеспособность. Устойчивости 
можно достичь, опираясь только на собственные средства (взносы соб-
ственников): привлечение средств банков должно быть минимальным 
[3, с. 158–160], так как долгосрочное финансирование КР за счет банков-
ского кредита без бюджетной поддержки невозможно (будущие взносы 
на КР переходят в оплату кредитов).

Поступление взносов на счет регионального оператора можно счи-
тать стабильным фактором, так как необходимость делать взносы на КР 
закреплена законодательно. Систему КР можно стабилизировать, уве-
личив размер средств на счете фонда (увеличится платежеспособность), 
но если вместо расходования средства накапливаются, система утра-
чивает гибкость, реагирует слишком медленно, что недопустимо, так 
как цель системы — своевременное проведение КР в многоквартир-
ных домах.

Однозначно невозможно определить величину средств, которые мо-
жет внести фонд на ремонт в текущий момент. Для работы с неопре-
деленностью применяется аппарат нейтрософской логики [4]. В ней-
трософской логике каждая логическая переменная x описывается 
упорядоченной тройкой

x = (t, i, f),   t + i + f ≥ 1,

где t — степень истинности,
i — степень неопределенности,
f — степень ложности.
Чтобы поддерживать согласованность с классической и нечеткой ло-

гикой и вероятностью, существует частный случай, когда t + i + f = 1. Мы 
придерживались этого случая для целей программирования при разра-
ботке имитационной модели в среде AnyLogic [5, с. 128–132]. Модель 
позволила оценить изменения на счете регионального оператора в ин-
тересующих нас временных границах (модель апробирована на данных 
по региональной программе Алтайского края, рассчитанной на период 
2014–2043 гг. [6, с. 123–128]).

В модели с точки зрения неопределенности рассмотрены собирае-
мость взносов на КР [7, с. 154–157], вероятность получения бюджет-
ной и/или кредитной поддержки, вероятность перехода от счета регио-
нального оператора к счету конкретного МКД. Эти параметры влияют 
на сумму средств, которые фонд отправляет на ремонт в текущий мо-
мент (также имеет степень неопределенности). Например, x (0,5;0,2;0,3), 
где x — некоторый МКД, принадлежащий множеству А (множество до-
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мов, где в текущем году будет произведен выборочный КР): означа-
ет, что с вероятностью 50 % МКД находится в множестве A с заданной 
характеристикой, с вероятностью 30 % х не находится в А, а остальная 
часть неразрешима. Если задано y (0;0;1), принадлежит A, то это означа-
ет фактически, что y не принадлежит A. Для z (0,1,0), принадлежащего 
A, это означает, что ничего не известно о принадлежности z к A. В более 
общем случае нейтрософские компоненты t, i, f являются интервальны-
ми множествами или даже их объединениями, например, для указанно-
го случая: x ((0,2;0,3); (0,4;0,45) ∪ [0,50–0,51]; {0,1;0,15;0,19}) принадлежит 
A, что означает: с вероятностью между 20–30 % x принадлежит A (невоз-
можно найти точное приближение из-за использования различных ис-
точников), с вероятностью 10, 15 или 19 % х не принадлежит А; неопре-
деленность, связанная с принадлежностью x, находится между 40–45 % 
или между 50–51 %. Заметим, что верхняя граница в этом случае равна 
30 % + 51 % + 19 % = 100 %.

По закону Алтайского края [2], например, финансовая устойчи-
вость деятельности регионального оператора определяется через объ-
ем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходо-
вать на финансирование краевой программы. Эта величина вычисляется 
как доля от объема взносов на КР, поступивших за предшествующий 
год. Такой подход неоднозначен, так как он предполагает определение 
финансовой устойчивости в текущий момент по результатам прошлого 
периода. В предлагаемой модели [8, с. 4–7] предполагается, что попол-
нение фонда в текущем году собственниками МКД соответствует стои-
мости КР, запланированной на этот период.
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РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О. В. Борисова, д.э.н., доцент

Алтайская лаборатория СибНИИЭСХ СФНЦА РАН

Проанализированы особенности развития стратегий инновацион-
ной деятельности предприятиями пищевой промышленности Алтай-
ского края и Сибирского федерального округа. Рассмотрены факторы, 
оказывающие влияние на инновационную деятельность пищевой про-
мышленности. Показано влияние современных технологий на качество 
пищевой продукции. Предложены мероприятия, направленные на раз-
витие стратегии технологического лидерства предприятиями пищевой 
промышленности. Показано значение программно-целевого метода в ин-
новационном развитии отрасли.
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DEVELOPMENT OF INNOVATION STRATEGIES 
COMPANIES IN THE FOOD INDUSTRY
O. V. Borisova, D. Sc. in Economics, Associate Professor

Altai Laboratory SibSRIAE SFSCA RAS

The article analyses peculiarities of development of strategies of innovation 
activities of companies in the food industry Altai territory and the Siberian 
Federal district. Examines the factors influencing the innovative activity of 
food industry. Shows the influence of modern technologies on the quality of 
food products. The proposed activities aimed at development of strategy of 
technological leadership of companies in the food industry. Shows the value 
of program-target method in the innovative development of the industry.

Keywords: strategy, innovation, food industry, technology leadership, 
program and target method.

Современная теория инновационного развития в качестве глав-
ной цели инновационной деятельности предприятия определяет 
победу в конкурентной борьбе на основе выпуска новой продук-

ции при одновременном совершенствовании технологий производства, 
методов доставки и реализации.

В существующей классификации базовых стратегий инновацион-
ной деятельности предприятий основное внимание уделяется техноло-
гическим (производственным) инновациям, направленным на освоение 
новых видов продукции или новых технологий по выпуску более каче-
ственной продукции, при этом предприятие может применять различ-
ные стратегии на разных сегментах рынка [1, 2, 3]. В настоящее время 
различают следующие виды стратегий инновационной деятельности: 
наступательная стратегия — технологическое лидерство; оборонитель-
ная стратегия — «следуй за лидером»; стратегия имитации; стратегия за-
висимости; стратегия ниши. Рассмотрим, какие стратегии и насколько 
успешно применяются в пищевой промышленности СФО.

Для агропромышленного комплекса Сибирского федерального округа 
разработка стратегий развития приобрела особое значение, в частности, 
академик РАН П. М. Першукевич отмечает, что «стратегия предстояще-
го развития агропромышленного производства должна рассматриваться 
как выражение системного подхода к обоснованию принципов и методов 
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восстановления, а затем роста экономики АПК и на этой основе повы-
шения продовольственного обеспечения Сибирского региона» [4, с. 381].

Главная цель инновационной деятельности предприятия пищевой 
промышленности — выживание и развитие компании путем выпуска 
новых или улучшенных видов продукции и совершенствование мето-
дов ее производства, доставки и реализации.

Одним из лидеров в производстве пищевой продукции в Российской 
Федерации является Алтайский край: анализ развития пищевой промыш-
ленности в крае показал, что к 2016 г. отрасль вышла на 1-е место по про-
изводству муки — 1083,3 тыс. тонн, сыров — 83,4 тыс. тонн, сливочного 
масла — 20,1 тыс. тонн, крупяных изделий — 384,8 тыс. тонн, сухой мо-
лочной сыворотки — 19,7 тыс. тонн; 3-е место — по производству мака-
ронных изделий — 113,8 тыс. тонн [5].

По темпам роста производства пищевых продуктов Алтайский край 
опережает среднероссийские показатели — индекс промышленного про-
изводства пищевых продуктов по отношению к 2012 г. в среднем по Рос-
сии составил 107,7 %, в Алтайском крае — 112,1 %. Пищевая промышлен-
ность Алтайского края составляет более одной трети от промышленного 
производства в регионе и 21 % — в производстве пищевых продуктов 
в Сибирском федеральном округе.

Достичь таких результатов регион смог на основе кропотливой рабо-
ты по технологическому перевооружению отрасли, объем инвестиций 
в основной капитал пищевой промышленности Алтайского края оста-
вался неизменно высоким и составлял от 22 до 17 % от общероссийских 
инвестиций (рис.).

Объем инвестиций в основной капитал пищевой промышленности Российской 
Федерации и Алтайского края (по полному кругу предприятий)
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Такой активной инвестиционной деятельности способствовала раз-
работка и реализация целевой программы «Стратегия развития пище-
вой и перерабатывающей промышленности Алтайского края на период 
до 2025 г.», принятой в 2012 году, а также целевых программ по отдель-
ным отраслям: «Развитие молочной промышленности Алтайского края» 
на 2012–2016 гг., «Развитие комплексной переработки продуктов панто-
вого оленеводства в Алтайском крае» на 2011–2015 гг., «Развитие свек-
лосахарного производства в Алтайском крае» на 2013–2015 годы и на пе-
риод до 2020 г.; «Развитие производства и переработки льна в Алтайском 
крае на 2013–2015 годы». В других регионах Сибирского федерального 
округа такие программы не разрабатываются, только комплексные, в це-
лом по АПК.

Однако сказать, что предприятия всех подотраслей пищевой про-
мышленности Алтайского края являются технологическим лидерами, 
невозможно.

Применять стратегию технологического лидерства могут только ком-
пании, обладающие значительными финансовыми ресурсами для прове-
дения многогранной научно-исследовательской деятельности в смежных 
отраслях, содержания мощной опытно-конструкторской базы, наличия 
особо квалифицированной рабочей силы в опытном производстве, от-
работанной маркетинговой деятельности для разных сегментов рынка.

При проведении технологической модернизации существующего про-
изводства или при строительстве новых производств алтайские предпри-
ниматели закупали оборудование ведущих европейских машиностроите-
лей в Германии, Швейцарии, Италии, Дании, Чехии, то есть внедрялись 
хорошо зарекомендовавшие себя европейские технологии. Следователь-
но, ведущие алтайские предприятия пищевой промышленности исполь-
зовали оборонительную стратегию — «следование за лидером» — если 
оценивать позиции предприятий на международном продовольственном 
рынке. Но в условиях Российской Федерации внедрение европейских тех-
нологий позволило им завоевать лидирующие позиции на национальном 
рынке. Главной причиной, почему отечественные предприятия пищевой 
промышленности не могут в настоящее время использовать стратегию 
технологического лидерства, является существующая промышленная 
политика в Российской Федерации.

Целями промышленной государства являются:
— диверсификация экономики;
— повышение глобальной конкурентоспособности промышленной 

продукции;
— поддержка экспорта российской промышленной продукции;
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— обеспечение технологической безопасности страны.
В отношении машиностроения для пищевой промышленности цель 

«обеспечение технологической безопасности страны» не достигнута — 
доля оборудования российского производства на рынке составляет лишь 
13 %, таким образом, наблюдается полная зависимость от импортных тех-
нологий в пищевой промышленности. За период с 2012 г. по 2016 г. произ-
водство оборудования для пищевой промышленности в Российской Феде-
рации увеличилось на 30 % и достигло 12,6 млрд руб, однако одновременно 
импорт такого оборудования вырос на 20 % и достиг 50,1 млрд руб., то есть 
объем импорта в четыре раза превышает собственное производство [6].

В Российской Федерации в настоящее время работают 174 предприя-
тия машиностроения для пищевой промышленности, однако располо-
жены они в основном в Центральном и Северо-Западном федераль-
ных округах. В Сибирском федеральном округе — 14, но ни одно из них 
не выпускает оборудование, соответствующее международным требо-
ваниям к качеству.

Степень износа основных фондов пищевой промышленности Россий-
ской Федерации достигла 48,6 %, однако коэффициент обновления основ-
ных фондов снизился с 14,2 % в 2010 году до 9,9 % в 2015 г. [6].

Фактическое финансовое обеспечение развития агропромышленно-
го комплекса Российской Федерации отстает от объемов, заявленных 
в Государственной программе развития АПК до 2020 г.: в 2016 г. — на 45 
млрд руб., в 2017 г. — на 84 млрд руб., к 2020 г. планируемый разрыв со-
ставит 44 млрд руб. [7]. Без привлечения дополнительных средств раз-
витие машиностроения для пищевой промышленности будет осуществ-
ляться медленными темпами.

Применение инновационных маркетинговых стратегий по продви-
жению российской пищевой продукции на мировом продовольствен-
ном рынке сдерживает отсутствие правового регулирования деятель-
ности отрасли по ряду направлений:

— отсутствует должное регулирование качества пищевой продукции 
в рамках ЕАЭС, так как не на все продовольственные группы раз-
работаны международные стандарты;

— отсутствует государственное регулирования производства орга-
нической продукции;

— незначительное применение новых видов сертификации, позво-
ляющие реализовывать продукцию на Ближнем Востоке, в Евро-
пе, США и Канаде: сертификацию «ХАЛЯЛЬ» и сертификацию ко-
шерности.
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Таким образом, для стратегического инновационного развития пред-
приятий пищевой промышленности необходимо:

— при разработке «Стратегии развития машиностроения для пище-
вой и перерабатывающей промышленности на период до 2030 года» 
задействовать промышленный потенциал Сибирского федераль-
ного округа и предусмотреть строительство новых предприятий 
данной отрасли в округе;

— при разработке Стратегии развития АПК на период до 2030 года 
предусмотреть развитие государственно-частного партнерства 
в пищевой промышленности и в машиностроении для пищевой 
промышленности;

— в Сибирском федеральном округе создать постоянно действую-
щий координационный центр по инновационному развитию пи-
щевой промышленности; разработать и реализовать программы 
по развитию пищевого машиностроения в СФО; создать Межре-
гионального центра по международной сертификации пищевой 
промышленности; сформировать инфраструктуру товародвиже-
ния органической продукции;

— во всех регионах Сибирского федерального округа разработать це-
левые региональные программы по развитию пищевой промыш-
ленности, а также по развитию малого бизнеса в пищевой про-
мышленности;

— создать сибирское объединение экспортеров продовольствия 
и сельскохозяйственного сырья.

Библиографический список
1. Ансофф И. Стратегическое управление. — М., 1989.
2. Гурков И. Б. Стратегия и структура корпорации. — М., 2008.
3. Туккель И. Л., Глуюев С. А., Сурина А. В., Цветкова Н. А. Методы 

и инструменты управления инновационным развитием промышленных 
предприятий / под ред. И. Л. Туккеля. — СПб., 2013.

4. Першукевич П. М. АПК Сибири: тактика и стратегия экономиче-
ских реформ. — Новосибирск, 2011.

5. Информационный портал Управления пищевой, перерабатываю-
щей и фармацевтической промышленности Алтайского края [Электрон-
ный ресурс]. — URL: http://www.ffprom22.ru/info/

6. Материалы парламентских слушаний на тему: «Законодатель-
ное обеспечение развития переработки сельскохозяйственной продук-
ции [Электронный ресурс]. — URL: http://komitet2–20.km.duma.gov.ru/
Novosti-Komiteta/item/111160.



36

7. Кашин В. И. Развитие пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности — альтернатива сырьевому развитию АПК [Электронный 
ресурс]. — URL: http://komitet2–20.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/
item/111160.

УДК 338.2

ЭФФЕКТЫ СИНЕРГИИ ПРИ ОЦЕНКЕ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

С. Н. Бочаров, д.э.н., профессор 
О. И. Герман, к.э.н., доцент

Алтайский государственный университет

Рассмотрены инструменты, которые разработаны в отечественной 
экономической науке для количественной оценки синергетических эф-
фектов при осуществлении вертикальной интеграции.

Ключевые слова: синергия в экономике, оценка синергетических эф-
фектов, вертикальная интеграция.

SYNERGY EFFECTS WHEN ESTIMATING 
INTEGRATIONPROCESS

S. N. Bocharov, D. Sc. in Economics, Professor 
O. I. Gherman, Candidate of Economics Sciences, Associate Professor

Altai State University

The article describes the tools that have been developed in native economic 
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Современная рыночная экономика демонстрирует большое мно-
гообразие комбинаций крупных корпоративных форм орга-
низации бизнеса. Их проектирование и выбор во многом об-

условлены адаптационными механизмами под требования внешнего 
окружения, а также реализуемыми целями и задачами. Причем по фак-
ту оказывается, что далеко не всегда среди этих задач прослеживается 
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стремление к обеспечению экономической эффективности в долгосроч-
ной перспективе. Обширная практика банкротств хорошо иллюстри-
рует неоднозначность многих решений менеджмента компаний в от-
ношении реорганизации, направленной на интеграционные процессы 
(слияния, поглощения). Их результатом становится падение оборотов, 
потеря рынков, снижение операционной прибыли и рыночной стоимо-
сти преобразованной компании. Такой итог обусловлен множеством не-
благоприятных факторов. Однако, на наш взгляд, одним из основных 
является некачественная экспертиза решений, плохое использование 
специальных инструментов оценки взаимодействия вновь образуемых 
субъектов и неверное определение размера синергетических эффектов. 
Поэтому работа, нацеленная на исследование методов определения ве-
личины синергии при реорганизации интеграционной направленности, 
относится к числу актуальных.

Среди возможных форм организации наибольший исследовательский 
интерес для нас представляют вертикально интегрированные структу-
ры в противовес конгломеративным образованиям (не имеющим ни про-
изводственных, ни сбытовых, ни иных функциональных связей). Вер-
тикально интегрированные структуры в рамках единой собственности 
формируют бизнес-группу, деятельность которой может быть описана 
через цепочки звеньев «поставщик — потребитель», когда одни участни-
ки выступают в качестве поставщика сырья, услуг, товаров и т. д., а дру-
гие — их потребителями. Именно в таких взаимоотношениях синерге-
тические эффекты проявляются в наибольшей мере.

Проблемы формирования и оценки функционирования интегриро-
ванных производственных структур и вертикальных взаимодействий 
рассматривались в работах таких отечественных и зарубежных ученых, 
как М. Бенсо, Э. Андерсон [1], Ю. Винслав [3, с. 3–26], В. Дементьев [6], 
С. Губанов [5, с. 3–27], А. Радыгин [12, с. 31], М. Ильин [8], О. Уильям-
сон [14], Ю. Якутин [15, с. 28–34] и др. Они проанализировали широ-
кий спектр экономических форм интеграции и рассмотрели механизмы 
взаимодействия хозяйствующих субъектов.

Вопросы формирования интегрированных систем и совершенствова-
ния механизмов управления, их оценки с использованием экономико-ма-
тематического инструментария рассматривались в работах В. Н. Бурко-
ва, В. Вороновицкого, И. С. Межова [9], В. В. Титова [13] и других ученых 
ИЭ ОПП СО РАН, ЦЭМИ РАН, а также ведущих университетов (МГУ, 
НГУ, ГУ ВШЭ и др.). Выявлением синергетических эффектов с позиции 
их влияния на изменение стоимости компании занимались Д. А. Ен-
довицкий, В. Е. Соболева [7]. Особое место в исследованиях отводит-
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ся проблемам организации экономического взаимодействия участни-
ков интегрированных систем на основе механизма трансфертных цен. 
Подобный механизм позволяет генерировать и перераспределять до-
полнительный системный эффект между участниками. В этой области 
можно отметить работы таких авторов, как Т. Балдениус, Д. Бесанко [17], 
Р. Гокс [18], А. Попов [11, с. 111–152], А. С. Плещинский [10], Л. Хевнер 
[19] и др. Работы этих авторов помогают сформировать набор инстру-
ментов для оценки синергетических эффектов, которые бы учитывали 
специфику взаимодействия участников.

При оценке эффектов синергии для объединяющихся компаний 
важно выявить ее источник, в качестве которых могут рассматривать-
ся: монопольное ценообразование, увеличение объемов производства 
(продаж), сокращение издержек и получение эффекта масштаба, сниже-
ние потребности в оборотных средствах за счет предоставления сырья 
с отсрочкой платежа, оптимизация налогообложения через механизмы 
трансфертного ценообразования и т. д.

Выше уже говорилось, что в условиях вертикальной интеграции 
участники выступают по отношению друг к другу в качестве постав-
щика и потребителя. И «поставщик», и «потребитель», если следовать 
предпосылке об их рациональном поведении, преследуют цели макси-
мизации прибыли, что порождает конфликт их интересов. Подобные 
противоречия на практике решаются через разные механизмы в зави-
симости от степени самостоятельности участников: либо через согласо-
вание контрактных условий, либо через иерархические каналы (в рам-
ках интегрированной структуры). И в том, и в другом случае имеется 
возможность учесть заинтересованность сторон и, более того, обеспе-
чить дополнительную прибыль (или иной синергетический эффект) каж-
дой из них при помощи формальных процедур определения параметров 
сделки, включаемых в условия контрактов. Однако выбор подходящей 
модели, которая бы с достаточной точностью отражала влияние поста-
вок и управленческих сигналов на конечный результат участников, яв-
ляется сложной задачей.

К числу инструментов, позволяющих количественно определить ве-
личину синергетических эффектов при разных уровнях сбалансирован-
ности, можно отнести:

1. Модель «затраты — продажи».
Модель формируется подобно зависимостям теории безубыточно-

сти, но одновременно для поставщика и потребителя. Модель показы-
вает, что при сложившихся затратах для достижения целевой функции 
можно варьировать объемами выпуска и ценой на реализуемую продук-
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цию. Увеличение цены «поставщика» ведет к повышению затрат «потре-
бителя» и, как следствие, к снижению его прибыли. Это оборачивается 
сокращением объемов продаж и последующим уменьшением закупок. 
Таким образом, уровень цен «поставщика» влияет на совокупный ре-
зультат обоих предприятий. Схематически такое взаимодействие «по-
ставщика» и «потребителя» представлено на рисунке.

Условные обозначения:
f1 р — функция объема продаж поставщика по рыночным ценам;
f1 т — функция объема продаж поставщика по сниженным ценам;
f1 — функция объема продаж потребителя;
f2 — функция производственных затрат поставщика;
f2 р — функция производственных затрат потребителя по рыночной цене закупки;
f2 т — функция производственных затрат потребителя по сниженной цене закупки;
Х — объем продаж в натуральном выражении;
Хб р — точки безубыточности при рыночной цене продаж (закупки);
Хб т — точки безубыточности при сниженной цене продаж (закупки);
ХМ — объемы продаж (производства), соответствующий производственной мощности;
b — постоянные затраты

Модели «затраты — продажи» поставщика (а) 
и потребителя (б) в условиях рыночных и трансфертных цен

На рисунке а в модели «поставщика» линия f1 р показывает функцию 
объема продаж по рыночным ценам, а линия f1 т — по сниженным ценам. 
Кирпичная штриховка показывает величину, на которую сокращают-
ся прибыль и область безубыточности «поставщика». У «потребителя», 
наоборот, при неизменном уровне продаж прибыль и область безубы-
точности существенно увеличиваются за счет приобретения ресурсов 
по сниженным ценам с фигуры с вертикальной штриховкой (рис. б) 
до суммы фигур с вертикальной и горизонтальной штриховкой. Соот-
ветственно, f2 р показывает функцию производственных затрат «потре-
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бителя» при условии закупки сырья по рыночным ценам, а линия f2 т — 
по сниженным ценам.

Положительный системный эффект наблюдается в том случае, когда 
дополнительная прибыль «потребителя» превышает потери прибыли 
«поставщика». Естественно, что в чистом виде подобный механизм взаи-
модействия может быть реализован лишь тогда, когда и «поставщик», 
и «потребитель» имеют одного собственника и управляются из одного 
центра. В противном случае подобная схема должна не только предпо-
лагать компенсацию недополученной прибыли «поставщику» со сторо-
ны «потребителя», но и предусматривать для него некоторую премию 
в той или иной форме.

2. Модель коммерческого кредитования, полученную на основе адап-
тации модели равновесных трансфертных цен А. С. Плещинского [10].

В модели поставщик поставляет продукцию в объеме Х. Часть про-
дукции Х — R (объем трансферта) оплачивается по рыночным ценам сра-
зу после поставки, а оставшаяся часть (R) — позже, после того как по-
требитель реализует конечную продукцию — по трансфертным ценам. 
Трансфертная цена содержит в себе премию за предоставленный ком-
мерческий кредит, определяемую при помощи ставки трансферта (γ). 
Ее конкретный уровень выступает в качестве инструмента согласова-
ния экономических интересов участников.

Уравнения взаимодействия поставщика и потребителя в модели ком-
мерческого кредитования:

fпк (g, R, епк) = рпк (sпк) – Rhпк + (1 – n) (1 – d) (g – b) R + (a (1– n) – b) епк,

fпл (g, R, епл) = рпл (sпл) + (1 – n) (a– (1 – d) g) R + (a (1– n) – b) епл.

где fпк, fпк — прибыль поставщика и потребителя при трансфертном взаи-
модействии, руб.;

R — величина трансферта, руб.;
епк, епк — собственные оборотные средства поставщика и потреби-

теля, руб.;
рпк, рпк — чистая прибыль поставщика, руб.;
sпк, sпк — затраты поставщика и потребителя, руб.;
n — ставка налога на прибыль, 0<n<1;
d — ставка НДС, 0<d<1;
g — ставка трансферта, 0<y<1;
b — альтернативная стоимость капитала, 0<β<1;
a — процентная ставка по кредиту, 0<a<1;
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hпк — коэффициент снижения доходности операционной деятельно-
сти поставщика.

С помощью этих уравнений определяется величина дополнительной 
прибыли, которую впоследствии следует распределить между участни-
ками интеграционного объединения. Именно она рассматривается в ка-
честве синергетического эффекта.

3. Модель Д. А. Ендовицкого и В. Е. Соболевой [7, с. 2–9], разработан-
ная в интересах оценки бизнеса.

В отличие от предыдущих методов модель оценивает синергетический 
эффект через прирост приведенной стоимости от деятельности интегри-
рующихся компаний (например, обозначенных А и В):

Эффект синергии = PVA+B – (PVA + PVB).
С учетом затрат на совершение сделки по слиянию (поглощению) 

формула определения эффекта приобретает вид:
Эффект синергии = PVA+B – (PVA + PVB) – ΣСсд, где PVA, PVВ — приве-

денная рыночная стоимость компаний А и В; ΣСсд — суммарная величи-
на расходов на сделку по интеграции.

Сложность модели обусловлена необходимостью определения рас-
четного периода, а также ставок дисконтирования и капитализации 
для определения величины приведенной стоимости.
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где CFt и CFT — величина денежных потоков компаний А и В в периоды t;
g — долгосрочные темпы прироста.
WACC — ставка дисконтирования, найденная по модели средневзве-

шенной стоимости капитала.

( )1  ,d C d p p s sWACC k t w k w k w= × − × + +

где kd — стоимость привлечения заемного капитала;
tc — ставка налога на прибыль предприятия;
kp — стоимость привлечения акционерного капитала (привилегиро-

ванные акции);
ks — стоимость привлечения акционерного капитала (обыкновен-

ные акции);
wd — доля заемного капитала в структуре капитала предприятия;
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wp — доля привилегированных акций в структуре капитала пред-
приятия;

ws — доля обыкновенных акций в структуре капитала предприятия.
Представленные инструменты могут оказаться полезными для прове-

дения экспертизы принимаемых решений применительно к интеграции. 
Выбор конкретных моделей обусловлен спецификой конкретной хозяй-
ственной ситуации и целями, стоящими перед менеджментом компаний.
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УДК 331.5

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
Г. А. Булатова, к.э.н., доцент

Алтайский государственный университет

Освещены вопросы изучения трудоустройства выпускников вузов 
на региональном рынке труда. Используя информацию статистического 
наблюдения, автор проанализировал уровень и проблемы трудоустрой-
ства выпускников вузов по стране в целом, Сибирскому федеральному 
округу и Алтайскому краю. Выявлены следующие тенденции: при по-
стоянном росте численности выпускников вузов уровень их трудо-
устройства снижался из года в год; наиболее высокие показатели тру-
доустройства на первую работу, связанную с полученной профессией 
(специальностью) у обладателей высшего образования по программам 
подготовки кадров высшей квалификации; уровень трудоустройства вы-
пускников специалитета и магистратуры немного выше, чем бакалав-
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риата; в Алтайском крае выпускники-бакалавры оказались более вос-
требованными.

Ключевые слова: выпускники, вузы, трудоустройство, дисбаланс 
на рынке труда, способы трудоустройства.

EMPLOYMENT OF GRADUATES OF HIGH 
SCHOOLS IN THE MIRROR OF STATISTICS

G. A. Bulatova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Altay State University

This article is devoted to the study of the employment of university 
graduates in the regional labor market. Using the information of statistical 
observation, the author analyzed the level and problems of employment of 
graduates of universities in the country as a whole, the Siberian Federal District 
and the Altai Territory. The following trends were revealed: with a constant 
increase in the number of graduates of higher educational institutions, the 
level of their employment decreased from year to year; The highest rates of 
employment for the first job associated with the received profession (specialty) 
from holders of higher education in programs for training highly qualified 
personnel; The level of employment of graduates of a specialty and a master’s 
degree is slightly higher than that of a bachelor’s degree; In the Altai Territory 
graduates-bachelors were more in demand.

Keywords: graduates, universities, employment, imbalance in the labor 
market, methods of employment.

Обеспечение региональной экономики высококвалифицированны-
ми кадрами позволяет создать благоприятные условия для эконо-
мического роста, обеспечивает социальную стабильность и воз-

можность выхода на новый технологический уровень. Одним из главных 
поставщиков квалифицированных кадров на рынок труда региона явля-
ются вузы. При этом на российском рынке труда сложился количествен-
ный и качественный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, ко-
торый обусловлен недостаточно эффективным взаимодействием между 
работодателями и организациями профессионального образования; рас-
хождением между структурой спроса на рынке труда и социально-куль-
турными предпочтениями населения при выборе обучающих программ 
и вузов. Воспроизводство кадров необходимого профиля и квалифика-
ции не происходит, в том числе и по причине несоответствия профес-
сионального выбора и трудовых предпочтений школьников, студентов, 
молодых специалистов реалиям рынка труда и потребностям экономики.
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В связи с этим перед образовательными организациями и органами 
региональной власти остро стоит задача организации трудоустройства 
выпускников [1, с. 20–24].

Качественное (или эффективное) трудоустройство можно опреде-
лить как трудоустройство выпускника по окончании образовательного 
учреждения по соответствующей диплому о высшем профессиональном 
образовании квалификации должности и адекватной рыночной ситуа-
ции оплатой труда [2].

Федеральной службой государственной статистики впервые прове-
дено выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, получив-
ших среднее профессиональное и высшее образование (далее — выбо-
рочное наблюдение). Наблюдение проводилось ежемесячно с апреля 
по сентябрь 2016 года [3]. На основе результатов наблюдения мы оцени-
ли ситуацию с трудоустройством выпускников в России, Сибирском фе-
деральном округе (СФО) и Алтайском крае.

Алтайский край занимает 6-е место в СФО по численности выпуск-
ников после Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Омской областей 
и Красноярского края, опередив даже Томскую область. Если в 2010 г. вы-
пускники Алтайского края составляли 9,5 % от выпуска СФО, то в 2015 г. 
эта доля повысилась до 10,8 %, что свидетельствует о поступательном раз-
витии системы профессионального образования в регионе.

Однако обследование показало, что при постоянном росте числен-
ности выпускников уровень их трудоустройства снижался из года в год, 
что подтверждают данные таблицы 1.

Таблица 1
Удельный вес трудоустроившихся выпускников  

2010–2015 гг. выпуска, %

Наименование Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Российская Федерация 88,9 94,8 94,3 92,3 90,8 85,9 76,8

Сибирский федераль-
ный округ 87,2 94,7 92,7 92,1 90,9 85,6 70,4

Алтайский край 84,0 94,1 91,7 82,9 91,0 78,5 71,9

Проблемы трудоустройства особенно усилились в 2014–2015 гг., 
что отражает сложную экономическую ситуацию как по стране в целом, 
так и в отдельных регионах. При этом в Алтайском крае уже в 2012 г. 
удельный вес трудоустроившихся выпускников снился до 82,9 % (на 8,8 
п. п.), и это несмотря на увеличение общей численности занятых с 1075,6 
тыс. чел. в 2011 г. до 1078,1 тыс. чел. в 2012 г. [4].
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Рациональное использование выпускников вузов предполагает, пре-
жде всего, трудоустройство по полученной ими профессии. Соответ-
ствующие данные представлены в таблице 2.

Таблица 2
Трудоустройство выпускников 2010–2015 гг. выпуска  

на первую работу, связанную с полученной профессией 
(специальностью), % от общей численности выпускников 

соответствующего уровня образования

Наимено-
вание

Все 
вы-

пуск-
ники

В том числе

Высшее 
по про-

грам-
мам под-
готовки 
кадров 
высшей 
квалифи-

кации

Высшее 
по про-

граммам 
специа-

лите-
та, маги-

стратуры

Высшее 
по про-

грам-
мам 
бака-

лавриа-
та

Среднее 
профессио-

нальное 
по програм-
мам подго-
товки спе-
циалистов 
среднего 

звена

Среднее про-
фессиональ-
ное по про-

граммам 
подготовки 
квалифици-

рованных ра-
бочих, служа-

щих
Россий-
ская Феде-
рация

65,7 84,4 68,6 68,4 61,4 59,5

Сибир-
ский феде-
ральный 
округ

59,9 85,3 64,2 60,3 55,7 52,2

Алтайский 
край 59,7 100,0 62,8 75,8 51,9 48,7

Данные таблицы 2 показывают, что наиболее высокие показатели 
трудоустройства на первую работу, связанную с полученной профес-
сией (специальностью), — у обладателей высшего образования по про-
граммам подготовки кадров высшей квалификации. Уровень трудо-
устройства выпускников специалитета и магистратуры немного выше, 
чем бакалавриата. При этом в Алтайском крае выпускники-бакалавры 
оказались более востребованными. Возможно, это связано с отрасле-
вой структурой и технологическим уровнем экономики края. Примеча-
тельно, что выпускники средних профессиональных учебных заведений, 
особенно по программам подготовки квалифицированных рабочих, вы-
глядят менее конкурентоспособными с точки зрения трудоустройства 
на фоне выпускников с высшим образованием. И это несмотря на мно-
гочисленные утверждения о нехватке именно квалифицированных ра-
бочих на предприятиях региона.
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Основные проблемы, связанные с качественным (эффективным) тру-
доустройством молодых специалистов, отражены в таблице 3.

Таблица 3
Структура выпускников с высшим образованием 2010–2015 гг. 
выпуска по трудностям при попытках устроиться на работу, %

Наименование
Россий-
ская Фе-
дерация

Сибирский фе-
деральный 

округ

Алтай-
ский 
край

Отсутствие опыта работы 70,4 71,5 73,8

Несоответствие квалификационным 
требованиям (по уровню подготовки, 
знаниям, необходимым для выполне-
ния работы) 

6,2 9,1 7,0

Не смогли найти работу по полученной 
профессии (специальности) 21,6 23,5 16,6

Низкий уровень предлагаемой зара-
ботной платы 42,0 41,6 62,8

Отсутствие подходящих рабочих мест 32,6 27,2 28,2

Как следует из таблицы 3, основной проблемой с трудоустройством 
выпускников является отсутствие практического опыта работы, который 
в большинстве случаев у работодателей является главным требованием. 
Алтайский край в целом незначительно отличается от РФ и СФО с точ-
ки зрения проблем с трудоустройством выпускников, за исключением 
заработной платы. На ее низкий уровень указали почти 2/3 выпускни-
ков, что значительно больше, чем по России и СФО. И это неудивитель-
но. На протяжении многих лет средняя заработная плата в крае состав-
ляет 56–58 % от среднероссийского уровня.

Для решения проблем трудоустройства выпускников необходимо со-
здание комплексного механизма согласования потребностей экономики 
в кадрах с масштабами и направлениями профессиональной подготовки 
в вузах, поскольку система образования должна адекватно реагировать 
на запросы рынка труда. На наш взгляд, нельзя перекладывать эту про-
блему только на вузы, к ее решению необходимо более активно привле-
кать и работодателей, и органы государственного управления.
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Рассмотрены отличительные характеристики услуг, их изменение 
на современном этапе под влиянием информационно-коммуникаци-
онных технологий, закономерности динамики объемных показателей 
услуг потребительского назначения с выделением регионального кон-
текста по результатам исследования официальных статистических дан-
ных, показана взаимосвязь показателей объема среднедушевых доходов 
населения и объема платных услуг на душу населения как предпосылка 
прогнозных расчетов соответствующих показателей.

Ключевые слова: рынок услуг, регион, структура экономики, доходы 
населения, потребительские услуги.

THE REGIONAL CONTEXT OF SERVICES 
MARKET RESEARCH

M. M. Butakova, Candidate of Economic Sciences, Professor
Altai State University

Тhe article considers the distinctive characteristics of services, their change 
at the present stage under the influence of information and communication 
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technologies, regularities of the dynamics of volume indicators of services 
and consumer goods, highlighting the regional context according to the 
research results of official statistics, shows the relationship of volumes per 
capita incomes and the volume of paid services per capita as a prerequisite for 
predictive calculation of the relevant indicators.

Keywords: service market, region, economic structure, incomes, consumer 
services.

Рынок услуг представляет собой совокупность отношений обме-
на по поводу результатов деятельности, функциональное назна-
чение которой выражается в производстве и реализации немате-

риальных и материальных услуг. Традиционно исследователи выделяют 
четыре основных характеристики, отличающие услуги от товаров — не-
материальность, неразделяемость процессов производства и потреб-
ления, несохраняемость, неоднородность [1, с. 158–172]. Характеризуя 
нематериальность в качестве принципиального отличия результата пре-
доставления услуг от товаров, можно выделить физическую и менталь-
ную нематериальность. Под первой понимается невозможность осязать, 
а под второй — невозможность постичь сознанием, составить четкое 
представление об услуге [2]. 

Степень нематериальности различается для разных видов услуг, от-
ражая зависимость между товарами и услугами, обусловленную возмож-
ностью их совместного использования в процессе потребления. Нераз-
деляемость процессов производства и потребления в большей степени 
присуща услугам, нацеленным на изменение индивида, таким как услуги 
образования, воспитания, здравоохранения, спорта. Неотделимость по-
добных услуг предполагает не только вовлеченность клиента в процесс 
их производства, но и существенное влияние характеристик потребите-
ля на результат предоставления услуг. Несохраняемость услуг означает 
совпадение во времени момента создания и потребления услуги, исчез-
новение нереализованной возможности оказания услуги при несовпаде-
нии спроса и предложения. Следует отличать несохраняемость возмож-
ности предоставления услуг и несохраняемость их результата. 

Современные информационно-коммуникационные технологии суще-
ственно изменяют последний, делая его более пригодным к хранению, ти-
ражированию, многократному использованию в удобное для потребите-
ля время. Вариативность, нестабильность качества услуг обусловлена 
их неотделимостью от непосредственных исполнителей и потребителей 
в каждой операции по предоставлению услуг. Влияние субъективных ха-
рактеристик участников процесса несколько сглаживается применением 



50

общих стандартов, систем управления качеством образования и других 
форм контроля со стороны государства и общественности.

Экономическое развитие закономерно приводит к направленным 
структурным изменениям мировой, национальных и региональных 
экономик, отражающим рост доли услуг в валовом национальном про-
дукте при соответствующем сокращении доли добывающих и обраба-
тывающих производств. Данная тенденция отражает, во-первых, рост 
объемов деловых услуг (финансовых, консалтинговых, транспортных 
и др.) при передаче отдельных функций на аутсорсинг, во-вторых, рост 
объемов услуг потребительского назначения, связанный с изменением 
моделей потребительского поведения населения, в третьих, опережаю-
щий рост цен на отдельные виды услуг. Объективной основой обеспе-
чения любых прогрессивных изменений в структуре экономики, в том 
числе роста доли сферы услуг, может быть только повышение эффектив-
ности экономики. С повышением уровня экономического развития стран 
растет доля услуг при сохранении высоких темпов роста производствен-
ного сектора экономики. Неоднозначные оценки данной тенденции в на-
шей стране связаны с тем, что рост доли услуг происходит на фоне сни-
жения темпов роста обрабатывающих производств.

Анализируя динамику платных услуг населению, можно заметить 
взаимосвязь в темпах роста среднедушевых доходов населения и темпах 
роста объема платных услуг на душу населения, значительную дифферен-
циацию объема платных услуг на душу населения по субъектам Россий-
ской Федерации, а также зависимость между уровнем объема платных 
услуг на душу населения в субъекте Российской Федерации к среднему 
по Российской Федерации от уровня среднедушевых доходов населения 
в субъекте Российской Федерации по отношению к среднему по Россий-
ской Федерации.

В таблице приведен фрагмент результатов анализа динамики сред-
недушевых доходов населения и объема платных услуг по данным офи-
циальной статистики за 2010–2015 гг., характеризующий выделенные 
зависимости на примере соотношения показателей Алтайского края 
и Российской Федерации. Более объемное исследование показывает ана-
логичные соотношения по всем субъектам Российской Федерации, ко-
торые могут быть использованы при разработке региональных прогно-
зов развития сферы услуг.
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УДК 330.341:658:664

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Е. В. Волкова, к.э.н., доцент

Могилевский государственный университет продовольствия

Рассмотрены методические подходы к оценке экономического по-
тенциала, который является комплексной характеристикой результатов 
производственной деятельности и формируется под воздействием мно-
жества внутренних и внешних факторов, характеризует состояние и ис-
пользование ресурсов перерабатывающих предприятий АПК.

Ключевые слова: экономический потенциал, оценка, перерабатываю-
щие предприятия АПК, подходы, методы, факторы.

METHODICAL APPROACHES TO ESTIMATION 
OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF 

ORGANIZATIONS
E. V. Volkova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Mogilev State University of Food

Methodological approaches to economic potential assessment are 
considered in the article, which is a complex characteristic of the results of 
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production activity and is formed under the influence of many internal and 
external factors, characterizes the state and use of the resources of processing 
enterprises of the agroindustrial complex.

Keywords: economic potential, assessment, processing enterprises of the 
agroindustrial complex, approaches, methods, factors.

На современном этапе основой обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь является 
рациональное использование экономического потенциала субъ-

ектов хозяйствования различных отраслей народного хозяйства, в том 
числе перерабатывающих предприятий АПК. Повышение эффективно-
сти производства напрямую связано с механизмом формирования, ис-
пользования и развития экономического потенциала перерабатываю-
щих предприятий АПК. В этой связи представляется своевременным 
и актуальным исследовать условия и факторы, влияющие на формиро-
вание и повышение эффективности использования экономического по-
тенциала перерабатывающих предприятий АПК, оценку его величины 
и степени использования.

Оценка экономического потенциала является комплексной характе-
ристикой результатов производственной деятельности, так как форми-
руется под воздействием множества внутренних и внешних факторов, 
характеризует состояние и использование ресурсов предприятий АПК. 
Она позволяет определить эффективность использования экономическо-
го потенциала, конкурентоспособность предприятий, выявить резервы 
и оперативно принимать управленческие решения по их рационально-
му использованию [5, с. 547–553].

В зарубежной и отечественной экономической литературе вопросы 
системного подхода к оценке экономического потенциала предприятий 
исследованы не в полной мере. Так как в литературе отсутствует единый 
подход к понятию «потенциал перерабатывающих предприятий АПК», 
то, соответственно, имеются различные подходы к оценке экономиче-
ского потенциала предприятий.

Ресурсно-затратный подход к оценке потенциала предприятий по-
лучил широкое распространение в работах ученых и экономистов, ко-
торыми исследована совокупность ресурсов без учета их реальных 
взаимосвязей и взаимозависимостей, складывающихся в процессе про-
изводства, а также количественные и качественные параметры ресур-
сов, определяющие максимальные возможности по производству про-
дукции [3, с. 119–123].
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Предпринимательско-производственный подход к оценке экономи-
ческого потенциала основан на анализе деловой активности предприя-
тий по привлечению ресурсов и инноваций.

В научной литературе при оценке экономического потенциала ис-
пользуют критериальный, балансовый и факторный подходы. Критери-
альный и балансовый применяют для соизмерения экономического по-
тенциала государств в рамках мирового хозяйства. Факторный подход 
к оценке предполагает рассматривать экономический потенциал как «… 
совокупность структурных составляющих, исследовав которые можно 
получить оценку величины самого экономического потенциала. Разно-
видностью факторного подхода является ресурсный, который применя-
ется при выделении составляющих потенциала и формировании подхо-
дов к его оценке» [2, с. 268].

Для всесторонней оценки экономического потенциала К. С. Борзен-
кова предлагает использование «… системного подхода, базирующего-
ся на абсолютных и относительных величинах, количественных и каче-
ственных показателях, отраженных в бухгалтерской (или финансовой) 
отчетности, а также учитывающего взаимное влияние и взаимодействие 
всех его составляющих элементов» [1, с. 21].

В экономической литературе используются различные методы оценки 
экономического потенциала предприятий (корреляционно-регрессион-
ный, индексный, индикаторный, приоритетной оценки ресурсов, денеж-
ной оценки элементов потенциала и другие), которые позволяют учесть 
влияние разных факторов на эффективность производства.

Наиболее важными задачами оценки экономического потенциала 
предприятий являются оценка рентабельности капитала, степени дело-
вой активности организации, финансовой устойчивости, ликвидности 
баланса и платежеспособности [7].

В. В. Ковалев предлагает оценивать экономический потенциал пред-
приятий с позиций краткосрочной и долгосрочной перспективы. В пер-
вом случае речь идет о ликвидности и платежеспособности коммерче-
ской организации, во втором — о ее финансовой устойчивости на рынке. 
Фактический экономический потенциал — это имеющиеся в наличии ре-
сурсы и достигнутая устойчивость финансового положения предприя-
тий [6].

При оценке экономического потенциала предприятий важно учи-
тывать период времени. Для определения оценки экономического по-
тенциала на среднесрочный период рекомендуется использовать ре-
зультативные показатели в виде коэффициента текущей ликвидности 
и стоимости чистых активов, а для определения оценки экономического 
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потенциала на долгосрочный период — рентабельность активов и дол-
госрочного капитала.

Экономический потенциал зависит не только от абсолютных пока-
зателей (стоимости основных средств, численности работников, объем 
производства продукции и др.), но и от степени использования ресурсов.

А. Ф. Черненко и Ю. В. Боровкова потенциал предприятий оценива-
ют через «… объем производства при условии сбалансированных ре-
сурсов» [8, с. 86].

Л. О. Евдокимова предлагает оценивать экономический потенциал 
предприятия как «… сумму доходов организации, получаемых в течение 
срока полезного использования соответствующих видов экономических 
ресурсов с учетом фактора времени, и как среднегодовую величину эко-
номической оценки потенциала организации дифференцировано по со-
ставляющим его элементам» [4, с. 16–20].

Оценка экономического потенциала может включать несколько уров-
ней. На первом уровне используется метод сравнения с предприятиями-
аналогами с уточнением их факторов производства и организационно-
экономических условий. Однако в условиях конкуренции использование 
данного подхода проблематично. На втором и третьем уровнях опреде-
ляют соотношение фактических возможностей предприятий с их расчет-
ными возможностями на внутренних и внешних рынках с учетом рисков 
и текущих потерь. Четвертый уровень включает определение фактиче-
ского потенциала предприятий [9, с. 165–174].

Таким образом, в литературе существуют разные подходы к форми-
рованию комплексной оценки экономического потенциала предприятий. 
При оценке экономического потенциала предприятия необходимо кон-
кретизировать его структурные элементы, а затем составить алгоритм 
расчета посредством их оценки. Вначале определяются цели исследова-
ния экономического потенциала предприятий и конкретизируют фак-
торы, влияющие на уровень его развития. Затем выполняется расчет 
интегрального показателя экономического потенциала предприятий с ис-
пользованием бальной оценочной шкалы за исследуемый период и при-
нимаются управленческие решения по росту и развитию его уровня.

Нами предложена методика комплексной оценки уровня экономиче-
ского потенциала перерабатывающих предприятий АПК, которая, в от-
личие от существующих, наряду с ресурсным, учитывает управленче-
ский, маркетинговый, экспортный, информационно-технологический, 
инновационный и инвестиционный потенциалы. Каждый из структур-
ных элементов экономического потенциала перерабатывающих пред-
приятий АПК оценен системой количественных и качественных пока-
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зателей. Научная новизна методики заключается в комплексной оценке 
уровня экономического потенциала перерабатывающих предприятий 
АПК с учетом влияния внутренней и внешней среды, качественной ин-
терпретации полученных результатов.
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УДК 339.35

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РЫНКА КОЗЬЕГО МОЛОКА

С. П. Воробьев, к.э.н., доцент
Алтайский филиал РАНХиГС

Определены основные тенденции развития молочного козоводства 
в России и Алтайском крае. Выявлено, что после 2009 г. в целом по стра-
не увеличивается поголовье коз. Однако данный прирост поголовья обес-
печен увеличением коз в хозяйствах населения, что создает препятствия 
развития отрасли на промышленной основе, создает определенные риски. 
В Алтайском крае выявлена концентрация поголовья коз в пригородных 
зонах. Однако на рынок поступает не более 10 % продукции. Преимуще-
ственно продажи осуществляются через Интернет. Продажи козьего мо-
лока из других регионов России в торговых сетях региона минимальны. 
Чаще всего потенциальные потребители козьего молока для кормления 
детей приобретают в магазинах не молоко, а молочные смеси. При этом 
больших инвестиций в развитие отрасли не нужно — при начальных ин-
вестициях не более 1,2 млн рублей, срок окупаемости не превышает 3 лет.

Ключевые слова: козье молоко, отраслевой рынок, хозяйства населе-
ния, инвестиции, Алтайский край.

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE 
REGIONAL MARKET OF THE GOAT MILK

S. P. Vorobyov, Candidate of Economics Sciences, Associate Professor
The Altai Branch of the Russian Presidential Academy of National 

Economy and Public Administration

In article the basic tendencies of development dairy козоводства in Russia 
and Altay territory are defined. It is revealed that after 2009 as a whole on the 
country the livestock of goats increases. However the given gain of a livestock 
is provided by increase in goats in population economy that creates obstacles 
of development of branch in an industrial basis, creates certain risks. In Altay 
territory concentration of a livestock of goats in residential suburbs is revealed. 
However on the market arrives no more than 10 % of production. Mainly sales 
are carried out through the Internet. Sales of the goat milk from other regions 
of Russia in trading networks of region are minimum. More often potential 
consumers of the goat milk at feeding of children get in shops not milk, and 
dairy mixes. Thus the big investments into branch development it is not 
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necessary — at initial investments no more than 1,2 million roubles, the time 
of recovery of outlay does not exceed 3 years.

Keywords: the goat milk, the branch market, economy of the population, the 
investment, Altay region.

Проведенные исследования показали, что за период 1990–2015 гг. 
тенденции развития и размещения козоводства в Алтайском крае 
неоднозначны. Их можно разделить на несколько этапов:

— 1990–1993 гг.: было достигнуто максимальное значение поголовья 
коз (44,4 тыс. голов в 1993 г.). Ежегодный прирост в среднем 3,15 тыс. 
гол., или 11,67 %;

— 1994–2008 гг. ознаменовался снижением поголовья на 59,47 %, 
что практически разрушило основу для создания крупнотоварного мо-
лочного козоводства в регионе;

— 2009–2015 гг. характеризуется колебаниями, связанными с миро-
выми экономическими кризисами, политикой импортозамещения. По-
головье коз в Алтайском крае по состоянию на конец 2015 г. насчиты-
вало 20,66 тыс. голов. По отношению к 2014 г. оно увеличилось на 2,9 %, 
за 5 лет прирост составляет 20,1 %. С учетом отсутствия коз в крупно-
товарном производстве прирост обеспечивается за счет изменения по-
головья в личных подсобных хозяйствах (далее ЛПХ). Подобная кон-
центрация предопределяет определенные риски развития козоводства 
в Алтайском крае, связанных с негативным воздействием социально-
демографических факторов (резкое снижение численности населения 
в трудоспособном возрасте, имеющих достаточное физическое состоя-
ние здоровья и желание заниматься производством продукции на соб-
ственном подворье). Кроме того, существенные препятствия создают 
недостаточное материально-техническое оснащение; низкая самообес-
печенность финансовыми ресурсами; правовая регламентация (умень-
шение параметров функционирования ЛПХ, возникновение налоговой 
нагрузки при реализации продукции), отсутствие развитых договорных 
отношений с поставщиками оборотных средств (средства защиты жи-
вотных от вредителей и болезней, корма и др.), услуг производственно-
го назначения (зоо-, ветеринарное обслуживание и др.) и др. [1, с. 194–
199; 2, с. 275–277; 3, с. 97–102].

В среднем в расчете на одно муниципальное образование в Алтай-
ском крае в 2015–2016 гг. приходилось в среднем 237–247 голов. В по-
ловине муниципальных образований наблюдается прирост поголовья 
коз за 2014–2016 гг. (в среднем в них содержалось 223,5 тыс. голов коз), 
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в 4 из 10 сельских тетрриторий данный показатель снизился до 25,0 % 
(в среднем в них содержалось 262,0 тыс. голов коз) (табл.).

Распределение муниципальных образований Алтайского края 
по темпам роста поголовья коз

Поголовье коз, % 
к 2014 г.

Количество муниципаль-
ных образований, шт.

В среднем по группе пого-
ловье коз, тыс. гол.

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

До 50,00 1 0 12 x

От 50,01 до 75,00 3 6 213,3 291,0

От 75,01 до 100,00 28 25 287,1 262,0

Свыше 100,01 30 31 241,0 223,5

В пригородных зонах города Барнаула, к которым мы отнесли Таль-
менский, Калманский, Первомайский, Павловский районы и непосред-
ственно сельские территории самого города Барнаула, наблюдается 
относительно высокая концентрация производства козьего молока — по-
головье коз в среднем около 334 голов. Во всех этих территориях, кроме 
Тальменского района, наблюдается прирост поголовья коз.

С учетом поголовья коз, их продуктивности и продолжительности 
лактации валовой объем молока составляет около 8623 ц, однако лишь 
малая часть (по различным оценкам, не более 10 % для пригородных зон) 
поступает на рынок по рыночным и квазирыночным каналам. Преиму-
щественно молоко потребляется членами семьи, идет на выпойку коз-
лятам.

В последние годы в городе Барнауле наблюдается прирост рождаемо-
сти, что подтверждается следующими статистическими данными по ко-
личеству новорожденных: в 2016 г. родилось 9278 чел., что выше уровня 
2010 г. на 14,87 % (ежегодный прирост в среднем 2,34 %).

Влияние множества факторов приводит к тому, что, к сожалению, 
не все новорожденные могут получить не только полноценное грудное 
(естественное) вскармливание, но даже смешанное. В целом по России 
удельный вес детей в возрасте 3–6 месяцев, находившихся на грудном 
вскармливании, за 2008–2016 гг. варьировал в пределах 35,88–40,12 %, 
в Алтайском крае данный показатель несколько выше, но не превышает 
46,45 %. Чаще всего смешанное или искусственное вскармливание осу-
ществляется коровьим молоком или на смесях, в которых присутству-
ет белок коровьего молока. По медицинской статистике, около 10 % де-
тей в возрасте до года имеют аллергию на коровий белок как ответную 
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реакцию организма на чужеродный белок-антиген. В качестве альтер-
нативы чаще всего используется козье молоко или смеси на его основе.

Однако стоимость молочных смесей на основе козьего молока в дет-
ских магазинах города Барнаул достаточно высокая (марки MD мил SP 
«Козочка», Kabrita, «Бибиколь») — до 2361–3273 руб. за 1 кг (для сопоста-
вимости: объем 400 г и 800 г был пересчитан в килограммовый).

С введением прикорма родители детей с аллергией на коровий белок 
(лактозу) могут использовать каши на козьем молоке, стоимость которых 
в детских магазинах города Барнаула также достаточно высока (марки «Ма-
мако», Fleur Alpine, Kabrita, «Бибиколь») — до 1245–2420 руб. за 1 кг (для со-
поставимости объем тары 180 г и 200 г был пересчитан в килограммовый).

Вместе с тем родители детей, страдающих аллергией на коровий бе-
лок (лактозу), опасаются приобретать козье молоко в личных подсобных 
хозяйствах пригородных зон, поскольку имеются опасения относительно 
следующих составляющих качества молока: чистота тары (при повторном 
использовании ПЭТ бутылок химические вещества из пластика переходят 
в содержимое, бутылка пропускает свет, что приводит к потере витамина 
В2); наличие посторонних жидкостей (вода — для увеличения объема), хи-
мических элементов (известь — для густоты, сода — для предотвращения 
прокисания); зараженность продукции микробами (золотистый стафило-
кокк и др.), возбудителями болезней (бруцеллез, ящур, сибирская язва и т. д.).

Не все владельцы частных подворий, продающих козье молоко, име-
ют санитарные книжки, ветеринарное свидетельство или сертификат 
на продукцию — доходы от продаж молока не так высоки, чтобы полу-
чать данные документы в медицинских организациях.

Как выход — приобретение молока в магазинах и торговых точках. 
В Барнауле продукцию из козьего молока можно приобрести через Ин-
тернет, на таких сайтах как Avito, ИРП «Форум Барнаула». Средняя цена 
1 литра молока в летний период, когда величина предложения продук-
ции максимальна, составляет 110–120 руб. На прилавках таких магази-
нов, как «Лента», «Фермерский дворик», «Ашан» также можно найти 
козье молоко, но оно является нормализованным (жирность 2,5–3,2 %), 
цены — до 400 руб./л.

На сайте Avito предлагают молоко для продажи всего 8 продавов. Ос-
новные условия: доставка до покупателя (2 продавца), самовывоз (6 про-
давцов), что не всегда удобно для покупателей основной целевой кате-
гории — семьи с новорожденными детьми. Основная масса продавцов 
реализует продукцию в собственной таре (ПЭТ бутылки).

Таким образом, можно свидетельствовать о наличии в регионе высо-
кого потенциального спроса на козье молоко при явно недостаточном его 
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предложении. Вместе с тем существенных инвестиционных затрат в дан-
ном направлении не предполагается. Согласно нашим предварительным 
расчетам, создание в пригороде Барнаула фермы по разведению молоч-
ных коз с начальным маточным поголовьем 10 голов и его постепенным 
увеличением в течение 4 лет до 40 голов требует начальных инвестиций 
около 1,4 млн руб., что обеспечивает круглогодичную занятость 3–4 че-
ловек, а при уровне рентабельности производства около 30,0 % — дис-
контированный срок окупаемости всего 3 года. При достаточно высо-
кой экономической эффективности инвестиционных проектов можно 
свидетельствовать и об их социальной эффективности: создание новых 
рабочих мест, повышение обеспеченности населения качественной про-
дукцией козоводства.
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Проведена оценка финансового состояния сельскохозяйственных 
организаций, которая свидетельствует об отсутствии средств для ор-
ганизации инновационной деятельности в большинстве предприятий. 
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Выявлено, что лишь четвертая часть крупных и средних сельскохозяй-
ственных предприятий можно отнести к группе финансово устойчивых 
организаций и практически половину — к группе предприятий со все-
ми признаками банкротства. При этом сумма задолженности во многих 
предприятиях этой группы во много раз превышает сумму получаемой 
годовой выручки от реализации продукции. Определено влияние на фи-
нансовое состояние товаропроизводителей системы налогообложения.

Ключевые слова: банкротство, убыточные сельскохозяйственные 
организации, платежеспособность предприятий, финансовый анализ.

CREDIT RATING OF THE AGRICULTURAL 
ORGANIZATIONS OF ALTAY REGION
V. V. Vorobyova, Candidate of Economics Sciences,  

Associate Professor
Altay State University

The financial situation of the agricultural organizations is evaluated, the 
unavailability of the finance for the organization of innovative activity in the 
majority of the enterprises is revealed. It was revealed that only 25 percent 
of large and medium-size agricultural enterprises could be referred to as 
financially stable organizations and 35–49 percent as the enterprises having all 
indicators of bankruptcy. In many enterprises of the latter group the amount 
of indebtedness considerably exceeds their annual operating income. The 
influence of the taxation system on a financial condition was defined.

Keywords: bankruptcy, non-profitable agricultural organizations, the ability 
to pay by enterprises, financial analysis.

По объему производимой сельскохозяйственной продукции Ал-
тайский край в 2010–2016 гг. занимал 7–10-е места в России, 
в расчете на душу населения производится в 1,5–2,0 раза больше 

продукции, нежели в среднем по стране. Основными производителями 
зерна, сахарной свеклы, семян подсолнечника остаются сельскохозяй-
ственные организации, однако по продукции животноводства их удель-
ный вес за период 1996–2016 гг. значительно снизился. Деспециализация 
значительно отразилась на их финансовом положении и размерах про-
изводства, которые имели тенденцию к снижению как по основным, так 
и по косвенным показателям.

Некая стабилизация в аграрной экономике региона наблюдалась 
с 2005–2006 гг., когда в сопоставимой оценке происходило увеличение 
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средств на поддержку сельскохозяйственного производства в консолиди-
рованном бюджете Алтайского края (в 2006–2010 гг. поступило в общей 
сумме 17639 млн руб.). Рост объемов финансирования связан не толь-
ко с расширением количества федеральных, краевых и ведомственных 
программ, но и с включением в перечень кредитуемых субъектов кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения. Большая часть 
средств государственных средств направлялась на субсидирование ча-
сти процентных ставок по кредитам, полученным малыми формами хо-
зяйствования, по инвестиционным кредитам (в общей сумме 53,24 %), 
а также в виде субсидий по возмещению части затрат в основных отрас-
лях [1, с. 70–74; 2, с. 97–102]. При всех положительных аспектах расши-
рение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредит-
ным ресурсам привело лишь к ухудшению их финансового состояния. 
По состоянию на 1 января 2016 г. свыше 83,4 % суммарной задолженно-
сти составляла просроченная задолженность сельскохозяйственных ор-
ганизаций по кредитам и займам.

Для интегральной оценки финансового положения нами была взя-
та методика анализа и оценки финансового состояния заемщиков АО 
«Россельхозбанк» с учетом их отраслевых особенностей и особенно-
стей организационно-правовой формы (приказ АО «Россельхозбанк» 
от 17.05.2012 № 246-ОД) (в редакции приказа АО «Россельхозбанк» 
от 13.05.2015 № 372-ОД). Проведенные расчеты свидетельствуют об улуч-
шении финансового состояния сельскохозяйственных организаций Ал-
тайского края: если на конец 2014 г. общее количество баллов согласно 
интегральной оценке составляло всего 49, что соответствовало средне-
му классу финансового состояния, то на конец 2015–2016 гг. количество 
баллов увеличилось до 83–86 соответственно, что соответствовало хо-
рошему классу финансового состояния (табл. 1).

Распределение сельскохозяйственных организаций Алтайского 
края в зависимости от класса финансового состояния свидетельствует, 
что в 2014–2015 гг. 47,7–48,7 % от всех сельскохозяйственных организа-
ций — это предприятия финансово устойчивые (I класс) и (или) с времен-
ной потерей платежеспособности (II класс) (для оценки была использо-
вана методика, утвержденная Постановлением Правительства РФ № 535 
от 29 августа 2003 г. (ред. от 21.07.2014)). Низкий уровень платежеспо-
собности (III и IV классы) характерен для 35,5–36,2 % сельскохозяйствен-
ных организаций края. Удельный вес неплатежеспособных организаций 
(V класс) в общем числе предприятий составлял 15,8–16,1 %. При этом 
сельскохозяйственные предприятия I и II класса финансового состояния 
произвели 47,9–54,0 % стоимости валовой продукции (по группе сельско-
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хозяйственных организаций), 55,8–56,1 % зерна, 59,7–67,3 % — подсолнеч-
ника, 60,0–62,7 % — молока, получили более 67,5 % прибыли от продаж.

Таблица 1
Коэффициенты оценки финансового состояния 

сельскохозяйственных организаций Алтайского края (на конец 
года) по методике АО «Россельхозбанк»

Показатели 2016 г. 2015 г. 2014 г.

Опти-
маль-

ные зна-
чения

Обязательные коэффициенты:

Финансовой 
устойчивости

коэффициент финансовой 
независимости 0,603 0,564 0,525 >=0,4

коэффициент обеспечен-
ности собственными сред-
ствами

0,250 0,153 0,001 >=0,2

Ликвидности 
и платежеспо-
собности

коэффициент текущей ли-
квидности 2,130 1,850 1,805 >=1,5

коэффициент срочной ли-
квидности (или критиче-
ской оценки) 

0,262 0,234 0,191 >=0,5

Рентабельно-
сти производ-
ства

рентабельность продук-
ции (продаж) 0,209 0,188 0,209 более 

0,05
рентабельность реализа-
ции или норма чистой при-
были

0,206 0,201 0,206 более 
0,01

Рекомендательные коэффициенты

коэффициент Абсолютной ликвидности 0,183 0,157 0,128 более 
0,05

Общее количество баллов 86 83 49 х
Обобщающий показатель оценки финансо-
вого положения

хоро-
ший

хоро-
ший

сред-
ний х

Предприятия, относящиеся к III–V классам финансового состояния, 
имели на конец 2015 г. задолженность на уровне годовых доходов от реа-
лизации продукции, что привело к снижению фонда оплаты труда, не по-
зволило сформировать адекватный для рыночной экономики фонд на-
копления, эффективно использовать амортизационный фонд. Величина 
заемных средств в расчете на одного среднегодового работника достиг-
ла 1216–2048 тыс. рублей, что превышает годовой фонд оплаты труда 
в 7,4–19,0 раз (табл. 2).
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Таблица 2
Основные финансово-экономические показатели 

сельскохозяйственных организаций Алтайского края в зависимости 
от класса финансового состояния на 31 декабря

Показатели I 
класс

II 
класс

III 
класс

IV 
класс

V 
класс

Количество предприятий, % к общему 
их числу 19,7 29,0 17,6 17,9 15,8

Удельный вес 
в выручке,%

заемных средств 146,1 96,8 128,2 91,3 132,2
налогов, сборов, взно-
сов во внебюджетные 
фонды

9,4 9,7 9,5 14,1 11,2

Получено в рас-
чете на одного ра-
ботника, тыс. руб.

товарной продукции 1366 1319 1627 1331 1549
долгосрочной и крат-
косрочной задолжен-
ности

1997 1277 2087 1216 2048

Уровень рентабельности производства,% 39,8 18,9 15,7 18,8 2,5

Тяжелое финансовое положение ряда предприятий обусловлено дей-
ствием как объективных, так и субъективных факторов. Среди объектив-
ных факторов основным является система налогообложения сельского 
хозяйства. По состоянию на 1 января 2016 г. просроченная задолженность 
(по кредитам и займам, кредиторская) сельхозпредприятий Алтайского 
края составила 1425,8 млн руб., из которых 117,1 млн руб., или 8,2 % — 
задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетны-
ми фондами. Удельный вес просроченной задолженности по налогам, 
сборам и взносам в общей сумме просроченной задолженности по со-
стоянию на 1 января 2013–2016 гг. существенно снизился по сравнению 
с 2005–2012 гг., когда данный показатель составлял 37,7–44,8 %. Частично 
это связано с общим снижением налогоемкости сельхозтоваропроизво-
дителей вследствие увеличения числа предприятий-плательщиков еди-
ного сельскохозяйственного налога [3, с. 281–285; 4, с. 98–101].
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Кластеры являются одним из ведущих элементов современной ор-
ганизации производства. Рассмотрены возможности создания мясно-
го кластера в г. Могилеве: наличие сырьевой базы, перерабатывающих 
предприятий, организаций образования. Выявлены условия для этого 
и факторы, а также механизм формирования. Кластер образуется «сни-
зу», и для координации процесса его формирования и развития необхо-
димо создать некоммерческую организацию.

Ключевые слова: кластер, инвестиции, инновационность.

THE PROSPECT OF CLUSTER FORMATION IN 
THE FIELD OF PROCESSING OF AGRICULTURAL 

PRODUCTS
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Clusters are one of the leading elements of a modern production 
organization. The article considers the possibility of creating the meat cluster 
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in Mogilev: availability of feedstock, processing companies, educational 
organizations. The conditions for this are identified and the mechanism of 
formation of factors. The cluster is formed by “bottom” and to coordinate 
the process of its formation and development, it is necessary to create a non-
profit organization.

Keywords: cluster, investments, innovation.

В XXI веке кластеры становятся ведущим звеном развития мировой 
экономики. Они являются гибридной формой, занимающей проме-
жуточное место между рынком и иерархией, синтезируя их функ-

ции и устраняя недостатки. Кластеры интегрированы вокруг совместно-
го проекта, но имеют возможность для привлечения новых участников, 
подвижную внутреннюю структуру и способность к быстрому измене-
нию состава, что позволяет принимать решения, адаптируясь к посто-
янной турбулентности внешней среды.

В Могилевской области за счет создания кластеров можно обеспечить 
устойчивое развитие АПК области, который играет значительную роль 
в экономике региона. Для этого в регионе есть необходимые условия:

• достаточные объемы производства основных видов продукции 
растениеводства и животноводства;

• развитая производственная база по переработке сельскохозяй-
ственной продукции, которая не используется полностью;

• высшие учебные заведения, способные готовить высококвали-
фицированные кадры как для сельского хозяйства (Белорусская 
сельскохозяйственная академия), так и для перерабатывающих 
предприятий АПК (Могилевский государственный университет 
продовольствия), проводить научные исследования по всей вер-
тикали цепочки выращивания и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции;

• предприятия производственной инфраструктуры;
• торговые, в том числе фирменные, предприятия.
Рассмотрим целесообразность создания мясного кластера в г. Моги-

леве. Основой его может стать Могилевский мясокомбинат. В настоящее 
время объемы производства на предприятии изменяются разнонаправ-
лено, что связано с ростом закупочных цен на мясо и, соответственно, 
на конечную продукцию, сокращением потребления основных видов 
мясной продукции в связи с недостаточно быстрым ростом реальных 
доходов населения, обострением конкуренции на внешних рынках сбы-
та (табл. 1).
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Таблица 1
Производство основных видов мясной продукции  

на Могилевском мясокомбинате [1]

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Мясо и субпродукты пищевые, тыс. т 73,4 84,9 95,0 115,8 116,8 123,8

Изделия колбасные, тыс. т 39,7 33,7 31,9 29,1 27,9 22,8

Сокращение объемов производства обусловливает недостаточно вы-
сокое использование производственных мощностей. По производству 
мяса мощности загружены на 78,5 %, колбасных изделий — на 56,8 %. Та-
кие тенденции развития рынка сказываются на финансовом положении 
предприятия. В 2013 г. мясокомбинат имел убыток в размере 30,6 млрд 
руб. В последние два года предприятие получало прибыль: в 2014 г. — 
397 млн руб., в 2015 — 1029 млн руб., но уровень доходности составил 
в 2014 г. — 0,11 %, в 2015 г. — 0,29 %.

Могилевский мясокомбинат имеет фирменную торговую сеть, 
на которую приходилось в 2015 г. 19,1 % продаж. Более 50 % продаж 
приходится на Могилевскую область. При этом предприятие испы-
тывает жесткую конкуренцию на областном рынке, так как в области 
есть еще два мясоперерабатывающих предприятия — ОАО «Бобруй-
ский мясокомбинат» и СЗАО «Белатмит» (г. Быхов). На прилавках ма-
газинов области реализуется мясная продукция из других областей 
республики (Минского, Гродненского, Волковысского и др. мясоком-
бинатов), а также импортная продукция. Существенную конкуренцию 
составляют крупные торговые сети «Евроопт», «Перекресток», «Бел-
маркет», имеющие собственные участки по переработке мяса и про-
изводству полуфабрикатов.

В этих условиях предприятию необходимо повысить свою конкурен-
тоспособность за счет оптимизации производства, снижения издержек 
производства, обновления ассортимента и повышения инновационно-
сти выпускаемой продукции, расширения географии поставок продук-
ции [2, с. 547–553]. Перспективным направлением является создание 
мясного кластера, так как данная форма организации:

• сохраняет юридический статус всех его участников;
• предоставляет всем участникам возможность использовать пре-

имущества работы в составе кластера, обеспечивает синергетиче-
ский эффект;

• дает возможность предприятиям вступать в другие союзы и орга-
низации.
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Сырьем для производства мясной продукции являются поставки ско-
та сельскохозяйственными предприятиями области. При этом объемы 
поставок предприятиями Могилевского района недостаточны для загруз-
ки мясокомбината (табл. 2, 3). Поэтому в мясной кластер г. Могилева сле-
дует привлечь сельскохозяйственные предприятия других районов об-
ласти. Пользу от этого получат обе стороны: сельхозпредприятия будут 
иметь устойчивые каналы сбыта продукции, а мясокомбинат — устой-
чивые поставки сырья. При этом он может контролировать технологию 
содержания и выращивания скота с тем, чтобы обеспечить необходимое 
качество исходного сырья.

Таблица 2
Численность основных видов скота и птицы по хозяйствам всех 
категорий Могилевской области (на начало года, тыс. голов) [1]

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Крупный рогатый скот 555,7 573,6 594,7 577,3 578,3 575,1

в том числе Могилевский район 46,4 47,6 48,9 46,9 46,6 45,1

коровы 188,7 187,0 193,8 190,7 194,0 192,3

в том числе Могилевский район 13,9 14,0 14,3 14,0 14,0 14,1

свиньи 442,5 457,0 485,1 362,4 271,6 301,9

в том числе Могилевский район 73,5 73,2 75,4 70,5 67,5 74,2

Таблица 3
Реализация скота и птицы на убой (в живом весе, тыс. т) 

по Могилевской области [1]

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Реализация скота и птицы на убой 
(в живом весе, тыс. т) всего 152,1 161,0 176,9 195,4 198,4 207,7

в том числе Могилевский район 51,9 60,0 76,6 86,0 101,3 107,5

Включение в кластер учреждений образования позволит обеспечить 
конкурентоспособность и инновационность создаваемого кластера. Бе-
лорусская сельскохозяйственная академия обладает большим научным 
потенциалом в области селекции скота, технологии его выращивания, 
а лидером вузовской науки республики в области переработки сельско-
хозяйственного сырья является Могилевский государственный универ-
ситет продовольствия, обладающий высоким научным потенциалом 
в области разработки технологий производства новых видов мясной 
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продукции, создания технологического оборудования. Формирование 
кластера позволит увеличить инвестиции в научные исследования, ис-
пользовать производственные площадки для их проведения, ускорить 
процесс создания и внедрения новых инновационных продуктов. Од-
новременно это позволит усилить практическую направленность про-
цесса обучения студентов за счет создания филиалов учебных заведений 
на предприятиях, входящих в кластер.

Мировая практика показала, что кластеры, как правило, создаются 
снизу, по инициативе предприятий и наиболее эффективным инструмен-
том создания кластера является специально созданная некоммерческая 
организация, которая должна решать такие задачи, как:

• представление и лоббирование коллективных интересов класте-
ра, в том числе в государственных структурах;

• содействие обмену информацией между членами кластера;
• осуществление совместного маркетинга;
• привлечение инвестиций в развитие участников кластера;
• предоставление разнообразных услуг членам кластера (например, 

консультационных, образовательных и т. д.);
• регулирование конкуренции внутри кластера;
• содействие созданию горизонтальных и вертикальных связей ме-

жду членами кластера;
• контроль за соблюдением стандартов качества производимой про-

дукции.
Проект формирования кластера реализуется в два этапа. На подго-

товительном этапе проводятся мероприятия, которые должны привести 
к созданию организационного комитета, который будет главным рабо-
чим инструментом реализации проекта по созданию кластера. На вто-
ром этапе реализуются практические меры по созданию кластера и он 
завершается официальным заявлением о его создании.
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В статье рассмотрены сетевые структуры как один из видов органи-
зационных структур в современной экономике, способных генерировать 
новые знания и инновации. Кардинальные и необратимые трансформа-
ции, произошедшие в розничной торговле, способствовали активному 
внедрению сетевого подхода в этой отрасли, что привело к структурным 
изменениям в сфере производства и обращения.
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The cardinal and irreversible transformations that occurred in retail trade, 
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Современные экономические термины, такие как «новая экономи-
ка», «сетевая экономика», «экономика знаний», отражают иные 
способы устройства и формы экономического порядка. Из пере-

численных новых направлений экономики в отечественной и зарубеж-
ной практике сетевая концепция бизнеса получила широкое распростра-
нение при формировании предпринимательских структур в различных 
отраслях и сферах деятельности. Сетевая форма организации является 
наиболее развитой формой организации предпринимательства, возник-
новение которой обусловлено:

• ограничением рыночных и иерархических форм организации со-
циально-экономических отношений [2];

• необходимостью снижения трансакционных издержек и получе-
ния синергетического эффекта «от взаимодействия и взаимодо-
полняемости участников объединения по всей цепочке создания 
потребительской ценности» [8, с. 13];

• повсеместным формированием глобальных стоимостных цепо-
чек;

• интегративными тенденциями, «которые все больше выдвигают-
ся на передний план в социальных процессах и выражают стира-
ние границ и многомерность мирового пространства» [3, с. 83].

Вышеперечисленные предпосылки способствовали активизации се-
тевых механизмов взаимодействия экономических субъектов, которые 
обладают наибольшими конкурентными преимуществами по сравнению 
с несетевыми формами организации бизнеса.

Сетевой подход активно проникает во все сферы общественной жиз-
ни и, по мнению большинства исследователей, толчок к изучению сете-
вому подходу дала именно социология. В трудах по экономической со-
циологии подчеркивается роль социальных сетей при выстраивании 
экономических и иных отношений: «Рынок в значительной мере скла-
дывается из действий не автономных по отношению друг к другу участ-
ников, которые находятся в отношениях связанности и взаимозависи-
мости, причем именно эти качества делают его устойчивым» [6].

При изучении сетевого механизма важно выявить процессы, проте-
кающие в рамках такой организационной структуры, определить тип свя-
зи и мотивы, лежащие в основе построения такой структуры, но не ме-
нее важным является исследование иерархии взаимоотношений между 
элементами сети. В. В. Радаев отмечает, что основой сетевого устройства 
являются деловые взаимоотношения [6, с. 21–63].

Накопленные взаимные обязательства, доверие и деловая репутация 
выступают в роли социального капитала, а контрактные отношения до-
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полняются социальными отношениями, что формирует устойчиво эко-
номическую структуру. По нашему мнению, социальный капитал высту-
пает не только в качестве источника получения экономических выгод, 
но и в качестве группового ресурса, дающего масштабные возможности 
участникам сетевого образования.

Адаптация к условиям глобализации и интеграции сопровождает-
ся усложнением предпринимательских структур и формированием се-
тевого порядка в мировой экономике: «Если в индустриальную эпоху 
главным механизмом развития и гармонизации систем служила конку-
ренция (на локальных рынках), то сегодня таким механизмом становит-
ся кооперация, причем в ее интерактивных, сетевых формах» [7, с. 15].

В таблице отражены некоторые характеристики сетей как организа-
ционной единицы, представленные в экономической литературе и заслу-
живающие внимание. В качестве критериев идентификации выступают 
такие характеристики, как форма, тип связи, структура построения сети 
и другие идентификаторы.

Характеристики сетевых структур

Источник Характеристики

Радаев В. В. «укорененность, связанность, взаимность (реципрокность)» [6] 

Метеле-
ва Е. Р.

«потенциальная автономность, самовоспроизводимость, отсут-
ствие выраженной сильной зависимости от персонального со-
става участников» [4] 

Забелин П. В., 
Моисее-
ва Н. К.

«переменный состав единиц взаимодействия; высокая степень 
автономии единиц взаимодействия; преобладание горизон-
тальных (отношений «равный» — «равный»), а не вертикаль-
ных (отношениями «начальник» — «подчиненный») связей; 
отношения между агентами строятся не на принципах иерар-
хичности, а на принципах коалиционности; отсутствие чет-
ких границ между организацией и внешней средой; отсутствие 
постоянной конфигурации (схемы связей) между единицами 
взаимодействия» [2] 

Активное развитие сетевые предпринимательские структуры получи-
ли в торговле, создание которых можно рассматривать как инструмент 
управления торговым капиталом. Торговые объекты, входящие в сете-
вую структуру, обладают достаточной автономностью, но степень само-
стоятельности зависит от модели управления сетью (инвестиционная мо-
дель, холдинговая модель, централизованная модель, лоточная модель, 
гибридная модель), и уровень сотрудничества между отдельными тор-
говыми объектами низкий или полностью отсутствует.
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Сетевые предпринимательские структуры, являясь представителя-
ми крупного бизнеса, не могут оставаться в положении стагнации, рост 
и развитие являются неотъемлемыми элементами концепции сетевого 
бизнеса в условиях конкуренции. В изменяющейся и агрессивно конку-
рентной среде выстоять и обеспечить устойчивость могут сетевые струк-
туры, которые непрерывно развиваются, приспосабливаясь к измене-
ниям внешней среды. В результате формируются новые типы сетевых 
структур. На рисунке представлено разнообразие форм, типов и элемен-
тов интеграционного взаимодействия в торговле.

Интеграционное взаимодействие

Необходимость органического роста торговой сети можно рассмо-
треть на примере модели процесса развития сети, предложенной А. Ба-
рабаси и Р. Альбертом. Ими описана сеть, к которой постоянно присоеди-
няются новые узлы, и в процессе присоединения новые узлы формируют 
связи с уже существующими в сети узлами, причем не случайно, а в пер-
вую очередь с теми, которые уже имеют наибольшее число связей.

Таким образом, создается сеть с малым количеством узлов, стягиваю-
щих на себя огромное число связей, в то время как все остальные узлы 
(их большинство) имеют лишь малое количество связей. Действие пред-
ложенной модели развития сети подтверждается на практике. Крупные 
торговые сети аккумулируют значительное количество связей с другими 
экономическими элементами, обладая колоссальными ресурсами и воз-
можностями, наращивая мощность своей сетевой структуры.
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Ж. П. Шнор в своих научных трудах отмечает, что «торговые сети в ре-
зультате усиливающихся интеграционных трансформаций модифициру-
ются, трансформируются и происходит переход от «классических» тор-
говых сетей в торговые бизнес-сети».

Переориентация торговли с отраслевого на территориальный прин-
цип развития, по мнению А. Т. Петровой, А. А. Наговицина, А. И. Талов-
ского, является условием применения кластерного подхода к функцио-
нированию рынка потребительских товаров и торговых бизнес-сетей.

В трудах современных ученых, придерживающихся идеи кластер-
ного развития, появился термин «торговые сети кластерного типа». 
В отечественной и зарубежной экономической литературе появляют-
ся попытки научного осмысления происходящих изменений и транс-
формаций.

Таким образом, одним из условий функционирования сетевой струк-
туры является непрерывное ее развитие, и, по нашему мнению, именно 
развитие в направлении инновационного развития определяет необхо-
димость применения стратегии достижения инновативности (способ-
ности непрерывного обновления создаваемых продуктов и процессов).

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что сетевая 
организационная структура — это инновационная форма организации 
бизнеса, которая в условиях усиления глобализации и поиска наиболее 
эффективных способов взаимоотношения между внутренними и вне-
шними элементами такой системы видоизменяется в результате внедре-
ния более прогрессивных инноваций, что сопровождается трансформа-
цией типа и уровня интеграции.
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В настоящее время туризм является одним из наиболее динамично 
развивающихся секторов мировой экономики. По прогнозу Все-
мирной туристской организации (ВТО — ITO), данному на 12-й 

Генеральной Ассамблее ВТО, к 2020 году число международных турист-
ских поездок возрастет с 564 млн в год до 1,6 млрд то есть почти в 3 раза; 
доходы от туризма, в свою очередь, возрастут с 399 млрд долл. до 2 трлн 
долл. в год [7 c. 68]. Эти показатели характеризуют лишь объемы между-
народного туризма, который в силу ряда причин в большей степени явля-
ется объектом внимания ученых, политиков и общественных организа-
ций. На долю же внутреннего туризма приходится до 80 % общего числа 
туристов в мире (по прогнозу ВТО соотношение внутренних и между-
народных поездок в мире до 2020 года будет равным 10:1).

По данным Департамента индустрии туризма МИР РК, в настоящее 
время наблюдается динамичный темп развития внутреннего туризма. Ос-
новную долю туризма составляют внутренние туристы и международные 
деловые прибытия. По итогам января-июня 2016 года количество внутрен-
них туристов увеличилось на 5,8 % и составило 2,1 млн человек. Доля ту-
ристических услуг в ВВП страны на конец 2016 года составляла 0,9 % [9].

Актуальность работы как раз и обусловлена той ситуацией, кото-
рая складывается в сфере досуга страны в целом и туризма в частности. 
Как отмечал П. Л. Капица [8, с. 250], «…неумение использовать свой до-
статок и досуг может стать для человечества не менее опасным, чем ги-
бель от всеобщей атомной войны». Туризм при этом является одной 
из форм по созданию условий для рационального использования досу-
га. Современный туризм охватывает различные аспекты человеческой 
деятельности от экономики, культуры, безопасности и международных 
отношений до глобальной экологии и занятости населения.

Переходя к региональному аспекту данной проблемы, следует от-
метить, что развитие туризма в Восточном Казахстане осуществляется 
в соответствии с Постановлением Правительства РК «О Концепции раз-
вития туризма в Республике Казахстан» и Стратегических планов мини-
стерств РК до 2020 [1, 2].

В настоящее время туристская сфера ВКО испытывает острый дефи-
цит капиталовложений для реализации следующих мероприятий:

— охрана и реставрация исторических и культурных памятников;
— придание определенным землям статуса особо охраняемых при-

родных территорий и контроль рационального использования 
природных ресурсов на этих территориях;

— расширение и модернизация транспортной, коммуникационной 
и коммунальной инфраструктуры;
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— вложение капитала в долгосрочные, социально значимые про-
граммы развития туристской сферы, которые связаны с повыше-
нием уровня занятости населения, прежде всего в неблагополуч-
ных районах;

— проведение научных исследований в сфере туризма и рекреации;
— финансирование проектов, направленных на продвижение ту-

ристского потенциала ВКО.
Для позиционирования туристической отрасли региона авторами 

был разработан SWOT-анализ, чтобы установить его конкурентное по-
ложение (табл.).

SWOT-анализ развития туризма в Восточном Казахстане

Сильные стороны
а) выгодное экономико-географиче-
ское положение региона;
б) обширный культурно-историче-
ский и рекреационный потенциал;
в) природные условия для развития 
альпинизма, горного и лыжного ту-
ризма;
г) транспортная доступность региона;
д) развитие гостиничного бизнеса.
е) наличие инфраструктуры турист-
ской индустрии

Слабые стороны:
а) низкий уровень подготовки и пе-
реподготовки кадров для туристиче-
ской отрасли;
б) низкое качество туристских услуг 
и административные барьеры;
в) неэффективная система продви-
жения региональных турпродуктов 
на внутреннем и международном 
рынках;
г) отсутствие бренда нашего региона 
в Казахстане и во всем мире;
д) неблагоприятное экологическое 
состояние региона.
е) несоответствие инфраструктуры 
международным стандартам

Возможности:
а) создание конкурентоспособной ту-
ристской инфраструктуры;
б) обеспечение занятости населения 
в сфере туризма, а также создание но-
вых рабочих мест, в т. ч. в сельской 
местности;
в) увеличение количества туристов, 
обусловленное открытием трассы 
Риддер — Республика Алтай;
г) создание новых региональных ту-
ристских продуктов в районе г. Рид-
дер, Катон-Карагая и др.;
д) привлечение иностранных и казах-
станских инвесторов для финанси-
рования развития туристской инфра-
структуры;

Угрозы:
а) низкий уровень инвестиционной 
активности;
б) снижение платежеспособности на-
селения из-за системного кризиса;
в) рост конкуренции среди турист-
ских регионов Казахстана, Алтайского 
края и Сибири;
г) возможное уменьшение туристско-
го потока в связи с высокой кримино-
генной обстановкой в местах распо-
ложения туристских объектов;
д) рост выездного туризма в погра-
ничные регионы и за рубеж в связи 
с низким уровнем предоставляемых 
услуг в ВКО их высокой стоимостью
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е) формирование образа ВКО как тер-
ритории, привлекательной для вну-
треннего туризма;
ж) рост интереса граждан к историко-
культурному наследию;
з) потенциал расширения рынка тур-
услуг, развитие малого бизнеса

Результаты SWOT-анализа дают возможность выделить основные 
виды туристических услуг, которые могут стать точками роста турист-
ской индустрии в Восточно-Казахстанской области.

В первую очередь к таким видам туристических услуг относится де-
ловой туризм, развитию которого могут способствовать строительство 
и открытие в регионе новых комфортабельных объектов размещения 
(3-, 4- и 5-звездочных гостиниц), выставочных площадей, модерниза-
ция и перестройка дорог, инфраструктуры, средств транспорта и связи. 
В Послании 2017 года Президентом РФ также поднимался вопрос строи-
тельства дорог и другой инфраструктуры [6].

Как показывает практика, создание одного рабочего в строитель-
ной отрасли обеспечивает открытию 38 новых рабочих мест в смеж-
ных отраслях, включая туризм. В послании 2014 года президентом было 
отмечено, что надо проработать вопрос строительства в регионах но-
вых индустриальных зон, нацеленных на развитие производств МСБ 
и привлечение дополнительных инвестиций. Отдельным направлением 
идет инфраструктура для туризма. Главным её преимуществом явля-
ется возможность создания большего числа рабочих мест. Здесь созда-
ние одного рабочего места обходится в 10 раз дешевле, чем в промыш-
ленности [5].

Большим потенциалом развития обладает рекреационный туризм, 
представленный в Восточном Казахстане учреждениями санаторно-ку-
рортного и профилактического лечения, базами отдыха и организация-
ми спортивно-оздоровительного туризма. Существенные возможности 
расширения и улучшения качества рекреационного туризма обусловле-
ны также спросом населения ВКО, финансовыми возможностями хозяй-
ствующих субъектов, а также выгодным географическим расположени-
ем горнолыжных курортов и спортивных баз для развития зимних видов 
спорта на территории Восточно-Казахстанской области для потенциаль-
ных туристов не только из Казахстана, но и из приграничных государств.

Значительный исторический, культурный и природный потенциал 
Восточного Казахстана в сочетании с ростом интереса к историческо-

Окончание таблицы
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му наследию, традициям и культуре страны, а также спроса населения 
к развитию историко-культурного туризма.

Многие историко-культурные объекты (их содержание и реставра-
ция) находятся под надзором государства и получают соответствую-
щую поддержку с привлечением государственного и частного капитала 
для создания соответствующей инфраструктуры, а также проведения 
ярмарок, фестивалей, конференций и фольклорно-тематических меро-
приятий. Подобное использование природного и культурно-историче-
ского потенциала ВКО может способствовать повышению привлекатель-
ности историко-культурного туризма.

Большим потенциалом развития обладает также спортивный ту-
ризм (в особенности зимний), для которого необходимо наличие спе-
циальных спортивных сооружений (лыжных трасс, катков, трамплинов 
и т. д.). Природно-климатические условия Восточного Казахстана (дли-
тельная и снежная зима, сухое и жаркое лето), ландшафтные возмож-
ности региона совместно с высоким спросом со стороны местного насе-
ления и гостей из других регионов способствуют успешному развитию 
в ВКО спортивного туризма.

В результате сопоставления слабых сторон и возможностей туристи-
ческой отрасли Восточного Казахстана был сделан вывод о том, что су-
ществующие в регионе система управления, инвестиционные и кадро-
вые ресурсы, законодательная база и инфраструктура туристкой отрасли 
не способствуют оптимальной реализации имеющегося в ВКО турист-
ского потенциала.

Для реализации имеющихся в Восточном Казахстане возможностей 
для развития туризма необходимо реализовать следующий комплекс 
мероприятий:

— формирование и развитие коммуникационных связей между об-
щественностью, хозяйствующими субъектами и органами управ-
ления в сфере туризма;

— формирование привлекательного имиджа ВКО как территории, 
удобной и интересной для внутреннего и въездного туризма;

— создание условий для сотрудничества в туристической сфере 
с другими областями Казахстана и странами ближнего и дальне-
го зарубежья.

Поддержка со стороны государства и целевое финансирование пер-
спективных направлений развития туризма позволит осуществлять сле-
дующие мероприятия:

а) в сфере развития туристских объектов: внедрение технологиче-
ских стандартов обеспечения безопасности и качества обслуживания 
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туристов для основных туристических объектов на территории ВКО; 
увеличения диапазона предложения по объектам размещения (в част-
ности, создание сети мини-отелей, семейных отелей, молодежных гости-
ниц и т. д.); создание объединения гостиниц области с целью решения 
общих задач и проблем инфраструктуры отрасли; обеспечение охраны 
культурно-исторических и природных памятников в рамках областных 
и государственных программ;

б) в сфере развития инфраструктуры: обеспечение развития вну-
триобластных инфраструктурных схем (связи, транспорта, коммуни-
каций и т. д.);

в) в сфере развития рынка и конкуренции: поддержка туристских ком-
паний, ориентирующихся на увеличение объема внутреннего туризма; 
поддержка развития хозяйствующих субъектов малого и среднего биз-
неса, оказывающих сопутствующие сервисные услуги; поддержка конку-
рентоспособных местных поставщиков услуг и производителей в сфере 
туризма и сопряженных отраслях;

д) в сфере подготовки туристских кадров: совершенствование си-
стемы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
в сфере туризма и сопутствующих отраслей;

е) в сфере создания и продвижения новых туристских продуктов: фор-
мирование новых внутриобластных туристских продуктов, отвечающих 
спросу широких групп потребителей и их продвижение на уровне обла-
сти, страны и за рубежом; разработка и реализация дифференцирован-
ной политики в отношении различных социальных групп на внутрен-
нем туристском рынке;

ж) в сфере совершенствования системы менеджмента туризма: со-
здание условий функционирования, общих для всех туристских пред-
приятий, предоставляющих услуги населению на внутреннем рынке, по-
средством сертификации основных аспектов деятельности; привлечение 
инвестиций в развитие внутреннего и въездного туризма.

Туристическая отрасль Восточного Казахстана обладает рядом стра-
тегических преимуществ.

Несмотря на сильную конкуренцию в сфере туризма с другими ре-
гионами республики и тенденцию усиления выездного туризма, Восточ-
но-Казахстанская область может успешно стимулировать развитие ряда 
направлений туристического сектора (деловой, историко-культурный, 
спортивный, рекреационный туризм).

Для усиления конкурентоспособности туристической отрасли ВКО 
необходимо:

— реально оценить потенциальный рынок туристских услуг региона;
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— разработать и реализовать программу активного продвижения 
региональных туристских продуктов (включая сувениры);

— провести целевую переподготовку туристских кадров;
— выработать и внедрить механизмы привлечения инвестиций в раз-

витие туристической отрасли Восточного Казахстана.
Для развития индустрии отдыха и развлечений необходимо создать 

в городах и крупных населенных пунктах области:
— парки аттракционов, небольших аквапарков и т. п.;
— зоопарки или зоопитомники;
— музеи и театры;
— игровые компьютерные центры;
— спортивные клубы (теннисные, бильярдные, спортивного ориен-

тирования, пейнтбола, гольфа, охоты и рыбной ловли, стрельбы 
из лука, верховой езды и другие клубы по интересам);

— базы проката спортивно-туристского инвентаря: катеров, лодок, 
снегоходов, водных велосипедов, лыжного снаряжения, автомо-
билей и т. д.

В целях успешного продвижения туристских товаров и услуг Восточ-
но-Казахстанской области и развития межрегионального и международ-
ного сотрудничества в туристской отрасли необходимо реализовать сле-
дующие мероприятия:

— организация ежегодных международных водных фестивалей 
на Бухтарминском водохранилище;

— регулярное участие в международных туристических выставках, 
проходящих на территории Казахстана и СНГ, путем представле-
ния Восточно-Казахстанской области единым стендом;

— представление рекреационных возможностей Восточно-Казах-
станской области на туристских выставках;

— дизайн единого тематического стиля выставки стендов ВКО на ту-
ристских ярмарках, фестивалях и конференциях;

— создание передвижных рекламных стендов и блоков, представ-
ляющих туристские и санаторно-курортные комплексы Восточ-
ного Казахстана;

— проведение информационно-рекламных кампаний в СМИ, на-
правленных на продвижение Восточно-Казахстанской области, 
как объекта туризма;

— проведение ежегодных конкурсов среди журналистов, киноопе-
раторов, фотографов, отражающих в своем творчестве рекреаци-
онно-туристский потенциал ВКО;
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— создание видеороликов, короткометражных фильмов и т. п. о воз-
можностях туризма в Восточно-Казахстанской области на казах-
ском, русском и иностранных языках;

— организация ознакомительных экскурсий и выездных семинаров 
о возможностях туризма в отдельных районах Восточного Казах-
стана.

В целях привлечения инвестиций в индустрию туризма Восточно-
Казахстанской области необходимо проводить мероприятия, дающие 
возможность потенциальным инвесторам оценить привлекательность 
вложений в туристскую индустрию Восточного Казахстана, а также ин-
тенсифицировать процесс инвестирования.

При этом следует иметь в виду, что невозможно разрешить все стоя-
щие перед туристической отраслью проблемы посредством только лишь 
государственного инвестирования. Поэтому органы государственного 
управления должны задействовать такие рычаги стимулирования дея-
тельности потенциальных частных инвесторов в сфере туризма, как:

— создание благоприятных условий для улучшения инвестиционно-
го климата посредством льготного налогообложения компаний, 
работающих в туристской отрасли;

— предоставление государственных гарантий под инвестиции, на-
целенных на продвижение туристского сектора [2].

Исходя из опыта развития туристической отрасли Российской Феде-
рации, можно сделать вывод о том, что процесс привлечения инвести-
ций состоит из следующих этапов:

— выявление инвестиционной емкости (потребности в инвестици-
онных поступлениях) туристской сферы ВКО. Эту потребность 
можно выявить на основании общих затрат, обусловленных про-
цессом составления и реализации региональной программы раз-
вития туризма;

— оценка потенциала обеспечения областной потребности инвести-
циями и ресурсами;

— выявление наиболее благоприятных для инвестиций направлений 
развития туристской отрасли;

— рост инвестиционных ресурсов сферы туризма посредством при-
влечения инвестиций со стороны государства и частного сектора.

Акимату Восточно-Казахстанской области целесообразно взять на во-
оружение принцип поэтапного развития инфраструктуры туризма на ос-
нове государственно-частного партнерства при использовании госу-
дарственной собственности. Сущность данного принципа заключается 
в том что, необходимо:
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— разработать и реализовать программу развития туристской ин-
фраструктуры;

— определить наиболее актуальные направления реконструкции 
и строительства объектов индустрии туризма;

— разработать наиболее привлекательные с туристской точки зре-
ния маршруты;

— предоставить населению свободный доступ к информации о пла-
нах развития туристской индустрии [3, с. 9].

Кроме того, целесообразно привлекать финансовые ресурсы из ме-
ждународных источников (проектов, программ, банковских ресурсов 
EBRD, World Bank и др.) и из источников зарубежных частных инве-
сторов, имеющих опыт сотрудничества с предприятиями туристско-ре-
креационной сферы.

Источником инвестиций для развития отрасли туризма и рекреаци-
онных зон могут стать крупные программы, направленные на развитие 
потенциала Восточно-Казахстанской области. В частности, туризм мож-
но включить в «Дорожную карту бизнеса» это существенно бы удешевило 
и ускорило реконструкцию разнообразных объектов туристской отрас-
ли: объектов размещения, питания, индустрии развлечения, автозапра-
вочных станций, платных автостоянок и т. д. [4, с. 37–42; 6].
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Проведен анализ влияния банковских инноваций на взаимодействие 
банка и торговой сети. Анализ результатов внедрения инноваций в банков-
ской и торговой среде позволил сделать вывод об их благоприятном воздей-
ствии на развитие эффективных взаимоотношений между банком и тор-
говой сетью. Определены перспективные направления взаимодействия 
банка и торговой сети, в основе которых лежат банковские инновации.
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THE ROLE OF BANKING INNOVATION IN 
THE FORMATION OF EFFECTIVE RELATIONS 

BETWEEN BANKS AND RETAILERS
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The article analyzes the influence of bank innovations on the bank and 
the retail chain cooperation. Building on the analysis results of innovation 
implementation in banking and retail sectors, authors have drawn a conclusion 
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that the impact of innovations on the development of effective relationships 
between the bank and the retail chain is favorable. Perspective directions of 
cooperation between the bank and the retail chain, based on bank innovations, 
have been determined.

Keywords: bank innovation, retail chain, acquiring, mobile payment systems.

Важнейшим источником прогрессивного развития отдельных пред-
приятий и национальной экономики в целом являются инноваци-
онная деятельность и внедрение ее результатов — инноваций. Спе-

циалисты в области инновационного менеджмента разделяют понятия 
«новшество», «нововведение» и «инновация», наделяя их особыми ха-
рактеристиками. Каждое из этих понятий является элементом единой 
цепочки создания инновации.

Новшество — это оформленный результат реализации научной идеи, 
замысла, созданный в рамках какой-либо из сфер деятельности челове-
ка в целях повышения ее эффективности. Характерной особенностью 
новшества является то, что оно получает оформленный вид, внедрено 
в производство, но еще не выведено на рынок. Второй стадией создания 
инновации является нововведение. Нововведение — это новшество, вне-
дренное на рынок, но пока не получившее значительного практического 
применения. С определением своего места на рынке нововведение ста-
новится инновацией.

Стадии создания инновации [1]

Таким образом, инновацию можно обозначить как конечный резуль-
тат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде ново-
го или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового 
или усовершенствованного технологического процесса, используемого 
в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услу-
гам. Значение инноваций сложно переоценить: зарождаясь как научно-
технический процесс, они влияют не только на развитие экономических 
процессов, но и определяют условия и качество жизни людей. К наибо-
лее важным результатам использования инноваций относятся:

1. Повышение эффективности хозяйственной деятельности.
2. Появление новых предприятий и отраслей.
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3. Влияние на макроэкономические показатели (в развитых странах 
от 70 до 80 % прироста ВВП определяется внедрением инноваций).

4. Рост конкурентоспособности национальной экономики и госу-
дарства.

5. Изменение условий жизни людей.
Банковскую инновацию можно обозначить как новый или усовер-

шенствованный банковский продукт, услугу, процесс или технологию, 
реализованных в целях повышения эффективности банковской деятель-
ности. Относительно основных направлений и конкретных видов бан-
ковских инноваций мнения экспертов часто расходятся. Однако, осно-
вываясь на анализе развития банковского дела за последние десятилетие, 
можно выделить основные группы банковских инноваций:

1. Инновации, связанные с выходом банка на другие сегменты фи-
нансового рынка (страхование, лизинг, инвестиции, операции с ценны-
ми бумагами).

2. Инновации, связанные с развитием традиционных направлений 
банковского дела (кредитование, депозитные, валютные, посредниче-
ские операции).

В настоящее время большая часть банковских инноваций направлена 
на развитие розничного сегмента банковского обслуживания, к клиен-
там которого относятся физические лица, представители малого и сред-
него бизнеса. В плане внедрения инноваций в корпоративном сегменте 
банки придерживаются более консервативного подхода. В ряд исключе-
ний можно включить разработки в области финансирования, инвести-
ционной деятельности банков и расчетов.

В плане взаимодействия банков с торговыми сетями новым толчком 
к его развитию стали эквайринговые технологии. Несмотря на значи-
тельный опыт банков в оказании такого рода услуг, введение на россий-
ский и мировой рынок новых способов проведения платежных операций 
(банковские карты, бесконтактные технологии, биометрические треке-
ры), требует постоянной модернизации и совершенствования эквайрин-
говых технологий. Развитие эквайринга в России уже показывает вну-
шительные результаты: с 2008 года количество электронных платежных 
терминалов, установленных в российских организациях, увеличилось в 5 
раз, теперь любая торговая сеть, не говоря уже о малых и средних торго-
вых фирмах, оснащена современными средствами приема электронных 
платежей. Количество действующих платежных карт в 2016 году почти 
вдвое превысило население России (253,2 млн ед.) [6]. Прочие показате-
ли национальной платежной системы также подтверждают описанные 
тенденции (табл.).
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Показатели национальной платежной системы РФ  
за 2008–2016 гг. [6]

Показатель
Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Электронные терми-
налы, установленные 
в предприятиях тор-
говли, ед. 32

54
85

33
44

14

40
64

84

49
76

85

65
49

52

89
20

57

11
60

91
6

13
88

98
1

16
70

94
6

Количество счетов 
ЮЛ с дистанционным 
доступом, тыс. ед. 75

7,
9

1 
00

9,
6

1 
23

5,
9

1 
61

9,
4

2 
19

0,
8

2 
56

3,
2

2 
93

6,
7

3 
56

7,
6

4 
08

0,
9

Количество кредит-
ных организаций, осу-
ществляющих эмис-
сию и/или эквайринг 
платежных карт, ед.

71
6

70
0

68
7

68
5

65
8

65
6

61
4

55
3

45
8

Количество платеж-
ных карт, эмитирован-
ных кредитными ор-
ганизациями, млн ед.

11
9

12
5,

8

14
4,

1

19
9,

8

23
9

21
6,

9

22
7

24
2,

9

25
3,

2

Из примеров банковских инноваций, в наибольшей мере отвечаю-
щих требованиям эффективного взаимодействия банка и торговой сети, 
можно обозначить следующие:

1. Инновации, вызванные введением нового порядка использования 
контрольно-кассовой техники. Отечественные банки совместно с опера-
торами фискальных данных обеспечивают переход торговых организа-
ций на онлайн-кассы. Услуги по онлайн-фискализации (установка кассо-
вого оборудования, настройка, обслуживание, учет) идут в дополнение 
к договору об эквайринге. Результаты:

— на онлайн-фискализацию перешло более 600 тыс. устройств;
— снижение расходов на контрольно-кассовую технику;
— контроль в режиме реального времени за оборотом и показателя-

ми торговли;
— сокращение числа налоговых проверок [4].
2. Samsung Pay, Apple Pay, Android Pay. Современные мобильные пла-

тежные сервисы в основе которых лежит NFS-технология (ближняя бес-
контактная связь), ранее реализованная в банковских картах. Предостав-
ляют возможность оплаты товаров и услуг с использованием смартфона 
в качестве носителя и транслятора информации о банковской карте. Ре-
зультаты:
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— расширение возможностей оплаты товаров и услуг (66 % россиян 
в возрасте 16–35 лет хотят использовать смартфон для платежей, 
40 % покупок в супермаркетах по миру с использованием данных 
сервисов);

— реализованы в большинстве ведущих отечественных банках, уже 
доступны более чем в 200 тыс. торговых точках [3].

3. POS online. В начале 2017 года одним из ведущих банков на рынке 
POS-кредитования (Хоум Кредит Банк) на базе торговой сети Эльдора-
до был реализован проект, в основе которого заложена система, наце-
ленная на оперативность принятия решения о выдаче кредита при по-
купке совершаемых через интернет-магазин. Результаты:

— в 99 % случаев принятие решения менее чем за 1 минуту;
— по 75 % клиентов решение принимается по 5 заполняемым инфор-

мационным полям;
— уровень риска не превышает аналогичный показатель при рассмо-

трении заявки в торговом объекте [5].
4. Переход ведущей отечественной электронной факторинговой пло-

щадки FactorPlat на использование электронных универсальных переда-
точных документов (УПД), что позволит сократить расходы компаний 
на документооборот. Результаты:

— за первый квартал 2017 года профинансировано более 80 тыс. по-
ставок в розничные торговые сети, 89 % одобренных факторинго-
вых сделок;

— через электронную площадку работают более 400 поставщиков, 
к сервису подключены 32 фактора, в том числе Промсвязьфакто-
ринг, Сбербанк-факторинг, ВТБ-факторинг и другие [2].

Распространение и развитие рассмотренных инноваций во взаимоот-
ношениях между банком и торговой сетью дает множественные эконо-
мические эффекты с обоих сторон. Со стороны банка инновации обес-
печивают выход на новые рынки сбыта и рост объемов предоставляемых 
банковских услуг, повышение технического уровня банковского про-
цесса и расширение спектра предоставляемых услуг, приток информа-
ции о клиентах, что позволит повысить уровень качества скоринговых 
систем, а следовательно, уменьшить риски. Со стороны торговых сетей 
снижаются расходы на проведение расчетно-кассовых операций, доку-
ментооборот, налоговый и управленческий учет, облегчаются расчеты 
покупателей, что в свою очередь поспособствует закреплению рынка, оп-
тимизации товарных запасов и ускорению оборота средств.

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что внедре-
ние банковских инноваций оказывает благоприятное влияние не толь-
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ко на развитие самого коммерческого банка, но и во многом определя-
ет характер отношений банка и его торговых партнеров. В современных 
условиях уже невозможно успешно конкурировать на рынке, будь то банк 
или торговая сеть, без использования продуктов инновационной дея-
тельности.
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ПРОБЛЕМЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В ТУРИЗМЕ

Т. С. Добрыднева, к.э.н., доцент
Алтайский государственный университет

Статья посвящена проблематике специализации предприятий и ор-
ганизаций туристской отрасли. Проведен анализ специфики туризма 
как межотраслевого комплекса, что позволило определить особенности 
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выбора оптимального уровня специализации. Выделены факторы спе-
циализации, относящиеся к производственной и маркетинговой дея-
тельности.

Ключевые слова: туристский продукт, туристские услуги, мотива-
ции туриста, специализация туристской фирмы.

COMPANIES´ SPECIALIZATION ISSUES  
IN TRAVEL SECTOR

T. S. Dobrydneva, Candidate of Economics Sciences, Associate Professor
Altai State University

The paper is dedicated to the problem of companies’ specialization in 
travel industry. The analysis of specific nature of tourism as an intersectional 
complex has been carried out. The study determined choice specifics of 
optimal specialization level. The specialization factors related to production 
and marketing activities have been identified.

Keywords: tourist product, tourist services, tourist motivation, travel 
company specialization.

Туристский продукт является разнообразным и сложным объек-
том, объединяющим в себе элементы совокупности товаров и услуг, 
а также полезностей, которые потребитель получает в форме удо-

влетворения своих специфических потребностей. Его производство 
в силу объективной природы продукта и поведения потребителей явля-
ется комплексным и многоотраслевым, реализующимся в современных 
условиях в организационной форме туристского кластера. Для предприя-
тий и организаций, участвующих в деятельности кластеров, актуальным 
становится вопрос об оптимизации процессов специализации и коопе-
рирования их деятельности в условиях многофакторной среды. Для того 
чтобы определиться, какие функции принимать на себя, а какие — реа-
лизовывать в кооперации с другими организациями, необходимо рас-
смотреть специфику туристской отрасли под соответствующим углом 
зрения.

В туристической поездке удовлетворяются многочисленные обыден-
ные потребности человека плюс специфические, определяющие харак-
тер тура. Если все их отнести к турпродукту, то получается своего рода 
маленький «совокупный продукт», производимый комплексом отрас-
лей. Это широкий подход к пониманию турпродукта, когда он опреде-
ляется как «любая услуга, удовле творяющая те или иные потребности 
туристов и подлежащая оп лате с их стороны. К таким услугам относят-
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ся гостиничные, транс портные, экскурсионные, переводческие, бытовые, 
коммунальные, посреднические и другие услуги» [1, с. 116]. Этот подход 
является экономическим. В соответствии с ним в составе турпродукта 
учитывается стоимость всех товаров и услуг, производимых и потреб-
ляемых в процессах туристской деятельности, а также соответствующие 
потоки доходов, затрат и инвестиций.

В этом подходе проявляется такая специфическая черта туризма, ко-
торая заставляет рассматривать его не как отдельную отрасль, но как сег-
мент экономики. Соответственно, и стоимостной показатель объема про-
дукта такого межотраслевого комплекса экономики будет определяться 
в конечном итоге количеством туродней, умноженном на среднюю стои-
мость одного туродня (затраты туриста в день) [2, с. 94].

Второй подход — маркетинговый. Этот подход отражается в понима-
нии турпродукта в узком смысле как совокупности услуг каждого кон-
кретного сектора туристской индустрии (например, гостиничный про-
дукт, туристский продукт туроператора, транспортного предпри ятия 
и т. д.). Турпродукт в маркетинговом смысле понимается как комплекс 
услуг, работ и товаров, удовлетворяющих потребности туриста в ходе пу-
тешествия, подготовленный туроператором и реализуемый как единое 
целое. А. Д. Чудновский и М. А. Жукова выделяют пять групп мотивации 
туриста, каждая из которой ориентирована на удовлетворение соответ-
ствующих потребностей (всего около 30 видов) [3, с. 77].

Высказанные соображения относились к «производственно-мар-
кетинговой» стороне процесса оказания туруслуги. Но маркетин-
гом «открыто» и то обстоятельство, что произведенный продукт во-
обще-то к продаже еще не пригоден по такой простой причине, что он 
еще не доставлен потребителю и потребитель может не знать, что с ним 
делать, как использовать заложенные в нем возможности.

Поэтому продукту, законченному процессом производства, должны 
быть приданы такие свойства, которые делают его пригодным к транс-
портировке, продаже и к началу потребления, т. е. «средства поддержки 
продукта» [4]. Стандартный их набор включает маркировку, упаковку, 
средства транспортировки и хранения, обеспечение сопутствующими 
товарами и услугами, предпродажную подготовку, обучение пользова-
нию и другие. Состав этих средств разработан в маркетинге теоретиче-
ски в соотнесении с товаром, и применить их к услуге можно только ме-
тодом аналогии.

Маркировка — для турпродукта это может быть фирменное имя 
производителя услуги, или посредника в ее предоставлении (тураген-
та и туроператора), товарный знак производителя товаров. Упаковка — 



93

средства хранения туристской документации, информационных мате-
риалов, а также приобретаемых предметов, полезные во время поездки. 
Хранение — буквально такие средства должны обеспечивать «хранение» 
уже полученной услуги. Можно понимать как средства сохранения по-
лученных эффектов от поездки — знаний, впечатлений, здоровья, пси-
хики, социальных эффектов. Сопутствующие товары и услуги — сред-
ства, необходимые для того, чтобы поездка оказалась более эффективной. 
Они должны определяться при разработке каждой конкретной услуги, 
входящей в состав турпродукта. Обучение пользованию — смысл этого 
компонента понятен. Он включает в себя как минимум информирование 
о правилах безопасности и нормах поведения, а как максимум — пол-
ный инструктаж для конкретных ситуаций и может быть очень объем-
ным. Предпродажная подготовка — имеет целью доведение продукта 
до вида, воспринимаемого потребителем при непосредственном контак-
те с ним, а также пригодность к началу эксплуатации. Поскольку турпро-
дукт предлагается потребителю путем рассказа и показа, то подготовка 
может означать готовность средств аудио и видеодемонстрации, печат-
ной продукции (журналы, каталоги, буклеты и т. д.).

Кроме поддержки, турпродукт должен быть наделен такими свой-
ствами, которые можно использовать в процессе коммуникации. К ним 
относятся средства рыночной атрибутики товара, которые включают: 
фирменное имя, товарную марку (знак), логотип, слоган, рекламный 
персонаж, фирменный цвет, фирменный стиль и другие. Механизм дей-
ствия таких средств воздействия на восприятие потребителя заключа-
ется в выделении товара из общего ряда аналогичных товаров, созда-
нии благоприятных представлений, ассоциаций, воспоминаний и др. 
Очевидно, что в туризме этот уровень структуры продукта, связанный 
с разработкой программ по формированию его имиджа, играет чрезвы-
чайно значимую роль.

Организации, специализированные даже на отдельном виде услуг, 
внутри себя могут осуществлять комплексную деятельность, которая 
должна отвечать некоторым количественно измеримым свойствам услуг. 
Часть свойств количественно измеримы с помощью показателей каче-
ства. К таким свойствам относятся обычно следующие:

— количественные характеристики оборудования, инструментов, 
разного рода материалов и средств, с помощью которых осуще-
ствляется услуга;

— особенности протекания технологического цикла выполнения 
услуги и некоторых ее физико-технических характеристик (звук, 
освещение и др.);
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— информационное обеспечение потребителя относительно важ-
нейших особенностей услуги, ее результатов и т. п.;

— период времени обслуживания потребителя с его участием 
или срок, в течение которого услуга выполняется без его участия;

— характеристики, связанные с санитарией, гигиеной, порядком 
в помещении, где выполняется услуга или процесс обслуживания;

— экологические характеристики услуги, процесса обслуживания;
— характеристики, связанные с безопасностью потребителя и обслу-

живающего персонала;
— численный состав сотрудников, участвующих в процессе обслужи-

вания, и их профессионально-квалификационные характеристики;
— этические качества обслуживания — ответственность, вежливость, 

чуткость и др.;
— эстетические качества обслуживания — комфортность обстанов-

ки обслуживания, дизайн интерьера и др.
Данные свойства являются одновременно и основными характери-

стиками технологического процесса оказания туристских услуг. Часть 
из них является предметом контроля и регулирования со стороны го-
сударственных надзорных органов. Поэтому способность обеспечивать 
нормативный уровень параметров технологических процессов произ-
водства услуг также может оказаться фактором выбора уровня специа-
лизации организаций.

Важным моментом, на который мало кто из участников турпроцесса 
обращает заслуживающее того внимание, — это состояние человека по-
сле получения туруслуги (потребления турпродукта), т. е. последствия 
поездки для человека. Они могут быть физическими, психическими, ими-
джевыми, статусными, социальными, интеллектуальными, позитивными 
и негативными и др. Для специализации это может иметь смысл выбора 
«центра впечатлений» — т. е. того конкретного участника (или участни-
ков) оказания комплексной туруслуги, с которым будет ассоциироваться 
благоприятное или неблагоприятное впечатление о туре. В случае небла-
гоприятного впечатления участник будет нести имиджевые, маркетинго-
вые и, в конечном итоге, экономические издержки. Участник же, с кото-
рым ассоциируются благоприятные впечатления, будет пожинать плоды 
хорошей реакции потребителя. Нужно отметить также, что положитель-
ные или негативные реакции туриста могут отражаться и на деятельно-
сти всего туркомплекса, если они окажут влияние на повторные поезд-
ки, мнения и отзывы туристов о поездках и т. п.

Современной формой организации туристского производства на тер-
ритории является туристский кластер. Теоретически понятие туристского 
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кластера разработано глубоко, с различной степенью детализации и охвата 
его аспектов. В целом под ним понимается группа географически локали-
зованных взаимосвязанных компаний, поставщиков специализированных 
услуг, инфраструктуры, образовательных центров и других организаций, 
взаимодополняющих друг друга и ориентированных на удовлетворение 
общественных потребностей в туризме и рекреации. Туристско-рекреа-
ционный кластер — это группа географически взаимодействующих ком-
паний, общественных организаций и связанных с ними органов госу-
дарственного управления, формирующих и обслуживающих туристские 
потоки, использующие туристско-рекреационный потенциал территории.

В контексте рассматриваемой проблемы специализации туристских 
организаций необходимо отметить, что в определениях не содержится 
в явном виде указание на то, что туристский кластер является формой 
организации именно производства туристского продукта, функциони-
рующего в качестве межотраслевого комплекса, структурные и функцио-
нальные элементы которого и отражаются в определениях.

С точки же зрения предпринимателя важнее всего именно форма орга-
низации производства туристских услуг и товаров, поэтому кластер поле-
зен для него постольку, поскольку он обеспечивает благоприятные условия 
предпринимательской, производственной и маркетинговой деятельности, 
как части производственного процесса в широком смысле. Поэтому выгод-
ной будет такая специализированная позиция, которую способна занять 
организация в кластерной структуре с целью использовать разнообразные 
ресурсы кластера в собственных целях. Фактором специализации будет 
способность включаться в территориальные производственно-управляю-
щие структуры или выстраивать с ними выгодные отношения.

Резюмируя изложенные соображения, можно сделать следующие вы-
воды. Факторы специализации предприятий и организаций туристско-
го сектора целесообразно определить как способность эффективно реа-
лизовывать следующие функции:

— производить разные виды товаров и услуг, входящих в состав тур-
продукта;

— осуществлять различные виды деятельности, создающие полно-
стью элементы турпродукта или его компоненты (перевозку, об-
служивание и т. п.);

— реализовывать на требуемом уровне качества элементы техноло-
гии оказания комплексных туруслуг;

— самостоятельно разрабатывать средства поддержки турпродукта;
— самостоятельно разрабатывать средства рыночной атрибутики 

турпродукта и использовать их в продвижении;
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— разрабатывать комплексный продукт в месте нахождения тури-
ста в соответствии с его многообразными потребностями и мо-
тивациями;

— способность формировать благоприятный имидж — оставлять 
благоприятное впечатление от собственных оказанных услуг 
и проданных товаров после поездки, напоминать о себе и форми-
ровать повторный спрос;

— вписываться в организационные структуры туристских террито-
риальных кластеров и влиять на их формирование в собственных 
интересах. Замыкать на себя выгодные функции кластера.

Выделенные факторы необходимо учитывать при создании предприя-
тий и организаций, разработке стратегий развития. Их совокупность бу-
дет определять потенциал специализации и кооперирования организа-
ций в комплексе туристского сектора и в структуре туристского кластера.
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В данном докладе в тезисной форме представлены основные эта-
пы и результаты наших исследований, проводимых в 2015–2017 гг. 
и направленных на разработку теоретической концепции, методо-

логии, методики и инструментария комплексной оценки региональной 
интеллектуально-инновационной активности и анализа влияния ее ком-
понентов на экономическое развитие региона. Более подробно отдель-
ные этапы и результаты данных исследований — в наших публикациях 
[1, с. 140–149; 2, с. 30–40; 3, с. 9–19].

1. Ключевые понятия и базовая концепция
Интеллектуально-инновационную активность региона мы опреде-

ляем как деятельность основных субъектов региональной интеллекту-
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ально-инновационной системы, под которой, в свою очередь, понимаем 
совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих научно-образо-
вательных, социокультурных, производственно-технических, финансо-
во-экономических и организационно-управляющих структур, взаимо-
действие которых ориентировано на создание, обмен, преобразование 
и реализацию новых знаний в форме технологических и иных иннова-
ционных продуктов [4, с. 4–19; 5, pp. 438–455].

Основными компонентами региональной интеллектуально-иннова-
ционной активности являются:

— региональный интеллектуально-инновационный потенциал — 
способность к восприятию уже имеющихся и производству новых 
знаний, идей в области науки, техники и технологии, культуры, об-
разовании, здравоохранении и их эффективного использования 
в целях повышения конкурентоспособности и социально-эконо-
мического развития региона;

— региональный интеллектуально-инновационный климат — те-
кущее состояние, инфраструктура и социально-экономические 
условия, в которых происходит трансформация интеллектуаль-
ного потенциала региона в его интеллектуальный капитал;

— региональный интеллектуально-инновационный капитал — ка-
питал, источником которого являются люди, обладающие ин-
теллектуальными способностями, определенными знаниями, 
умениями, профессиональными навыками, опытом, являющие-
ся активными участниками экономических отношений и спо-
собные внести вклад в формирование валового регионально-
го продукта, повышение инвестиционной привлекательности 
региона.

Эти компоненты отражают латентные характеристики развития ре-
гиона и могут быть оценены по ряду индикаторов. В контексте нашей 
концепции региональной интеллектуально-инновационной активности 
потенциал отражает наличие определенных возможностей (ресурсов) 
формирования капитала, а климат — условия реализации (осуществ-
ления и использования) имеющегося потенциала. Интеллектуально-
инновационный потенциал отражает возможности для накопления 
капитала в перспективе, а интеллектуально-инновационный климат — 
текущее состояние, инфраструктуру и условия, в которых происходит 
трансформация потенциала в капитал, оказывающий косвенное влия-
ние на экономическое развитие региона, которое, в свою очередь, влия-
ет на компоненты региональной интеллектуально-инновационной ак-
тивности (рис. 1).
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Рис. 1. Концептуальная модель взаимосвязи компонентов региональной 
интеллектуально-инновационной активности  

и экономического развития региона

2. Экономико-статистические данные и их предварительная об-
работка

Выбор показателей для последующей оценки интеллектуально-инно-
вационной активности региона и ее компонентов определялся, во-пер-
вых, научно-исследовательским опытом в данной области, представ-
ленным в литературе, во-вторых, доступностью показателей, в-третьих, 
их надежностью (обоснованностью, объективностью, точностью). В со-
ответствии с этими критериями использовались ресурсы Федеральной 
службы государственной статистики, на основе которых был сформи-
рован массив данных из 50 показателей — индикаторов (см. [2, 3]), ха-
рактеризующих социально-экономическое развитие 12 регионов СФО 
за период 2000–2014 гг.

Для представления данных и статистических расчетов использова-
лись программы MS Excel, PSPP и R. Проверка нормальности распреде-
ления данных (по годам) по каждому индикатору (отдельно по каждому 
региону и по всему массиву) на основе теста Колмогорова-Смирнова по-
казала, что распределение выбранных индикаторов статистически зна-
чимо не отличается от нормального (p>0,1).

К исходным данным, представленным в метрической шкале, были 
применены математико-статистические процедуры стандартизации, по-
скольку значения выбранных показателей имеют разные единицы изме-
рения и разный масштаб. В данном исследовании использовались две 
стандартных шкалы: [0–1]-шкала преобразования данных на основе 
их линейного масштабирования, при котором наименьшее значение ин-
дикатора принимается за 0, наибольшее — за 1, и «стандартная T-шкала», 
в которой среднее значение равно 50, стандартное отклонение — 10 [6].

3. Группировка индикаторов
Факторный анализ исходных данных позволил выделить две большие 

группы показателей, одна из которых относится к интеллектуально-ин-
новационной активности региона, другая — к сфере образования, куль-
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туры и здравоохранения. Однако группа «инновационных показателей» 
оказалась достаточно разнородной по смыслу, что не позволило детали-
зировать оценку интеллектуально-инновационной активности региона.

Дальнейшая группировка показателей с целью получения агрегиро-
ванных индексов осуществлялась с помощью методов оценки внутрен-
ней согласованности (надежности) показателей в группе, для чего рассчи-
тывались коэффициенты альфа Кронбаха и коэффициенты корреляции 
показателя с суммарной шкалой по группе [6]. Результаты расчетов по-
казали, что с точки зрения внутренней надежности-согласованности, 
[0–1]-шкала и Т-шкала являются эквивалентными.

Исходя из статистических показателей согласованности и коррелиро-
ванности, итоговым результатом данного этапа стала верифицирован-
ная модель интегральной оценки интеллектуально-инновационной ак-
тивности региона (рис. 2).

Рис. 2. Группы индикаторов для оценки компонентов  
интеллектуально-инновационной активности региона

4. Расчет агрегированных индексов
После группировки базисных показателей на основе анализа их вну-

тренней надежности-согласованности определялись обобщенные (аг-
регированные) индексы по соответствующим группам. Эти индексы 
для каждой группы определялись как среднее арифметическое, сред-
нее геометрическое и среднее гармоническое, поскольку в литерату-
ре отсутствует консенсус относительно выбора метода агрегирования. 
По всем трем методам агрегирования коэффициент согласованности 
(альфа Кронбаха) индексов в двух используемых шкалах составил 0,92–
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0,95, то есть разработанная интегральная характеристика региональной 
интеллектуально-инновационной активности демонстрирует хорошую 
сбалансированность по соответствующим агрегатам.

5. Статистический анализ взаимосвязанности интеллектуально-
инновационного и экономического развития регионов СФО

Корреляционно-регрессионный анализ демонстрирует наличие за-
метных (0,26≤ r ≤0,58) прямых и статистически значимых (p<0.01) свя-
зей агрегированных и интегрального индексов с показателями экономи-
ческого развития региона (ВРП, ВРП на душу населения, среднедушевые 
доходы). Таким образом, изменчивость «экономических» показателей 
развития анализируемых регионов в среднем (по всем регионам СФО 
за весь анализируемый период) связана с изменчивостью «инноваци-
онных» показателей на 7–34 %. Наиболее заметная связанность «эко-
номических» показателей обнаруживается с агрегированными индек-
сами, характеризующими интеллектуально-инновационный капитал 
(26–34 %) и интеллектуально-инновационный климат региона (15–
25 %), а наименьшие значения коэффициента детерминации соответ-
ствуют связанности «экономических» показателей с интеллектуально-
инновационным потенциалом региона (7–20 %). Эти результаты вполне 
объяснимы с точки зрения разработанной концепции интеллектуаль-
но-инновационный активности региона, схематично представленной 
на рисунках 1, 2.

Относительно невысокие значения коэффициентов корреляции и де-
терминации для анализируемых связей могут обусловливаться целым 
рядом факторов, среди которых — неравномерность развития регионов, 
различная динамика развития по годам, «отложенный эффект» влияния 
интеллектуально-инновационной активности на экономическое разви-
тие регионов, действительно незначительный «инновационный» вклад 
в экономику субъектов СФО.

«Отложенный эффект» может быть связан с временным лагом от мо-
мента создания объекта интеллектуальной собственности до его внедре-
ния и получения экономического результата. Поскольку величина ин-
вестиций в развитие интеллектуально-инновационной сферы зависит 
от экономической активности хозяйствующих субъектов и результатов 
их деятельности, эффект влияния накопления интеллектуально-иннова-
ционного капитала на экономический рост региона проявляется не «од-
номоментно», а с некоторым временным лагом; рост экономики также 
не приводит к немедленному ускорению формирования и накопления 
капитала, поскольку это влияние является опосредованным (через по-
тенциал и климат); с течением времени эффекты «отложенного» взаи-
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мовлияния уровня интеллектуально-инновационного и экономическо-
го развития усиливаются.

С помощью методов и инструментов регрессионного анализа па-
нельных данных в программе R нам удалось обнаружить «отложенный 
эффект» влияния компонентов интеллектуально-инновационный ак-
тивности (климата и капитала) на ряд экономических показателей эконо-
мического развития регионов (ВРП и ВРП на душу населения) с времен-
ным лагом 5–7 лет. Подробное представление, анализ и интерпретация 
этих результатов требуют выхода за рамки данного доклада и представ-
ления в формате специальной публикации.
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Статья посвящена особенностям формирования доходов бюджетов 
закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) 
и наукоградов (на примере ЗАТО Сибирский и наукограда г. Бийска Ал-
тайского края). В процессе исследования выявлены факторы, негативно 
влияющие на состояние бюджетов данных муниципальных образований. 
Обоснована необходимость государственного регулирования бюджетов 
ЗАТО и наукоградов с учетом их специфики.
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The article is devoted to the peculiarities of the formation of the incomes 
of the budgets of closed administrative-territorial entities (ZATO) and science 
cities (on the example of the Siberian Siberian and Science City of Biysk, Altai 
Territory). In the process of research, factors that negatively affect the state 
of the budgets of these municipalities were identified. The necessity of state 
regulation of budgets of ZATO and science cities with due regard for their 
specifics is substantiated.

Keywords: closed administrative-territorial entity (ZATO), city of science, 
intergovernmental transfers, subvention, budgetary support, state co-financing.

В числе отечественных муниципальных образований существуют 
монопрофильные населенные пункты (моногорода), функциони-
рующие в условиях особого правового режима. Он проявляется 

не только в подчиненности органов местного самоуправления федераль-
ному правительству, но и спецификой формирования финансовых основ 
моногородов. Особый правовой статус моногородов имеет важное зна-
чение для обеспечения обороноспособности страны, проведения поли-
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тики ядерного регулирования на международном уровне, развития на-
укоемких технологий и пр.

К таким моногородам, согласно действующему законодательству, 
относят закрытые административно-территориальные образования 
(ЗАТО) и наукограды. На 01.01.2017 г. на территории нашей страны функ-
ционирует 43 ЗАТО и 13 наукоградов [2, 3].

Финансовые основы любого муниципального образования, включая 
ЗАТО и наукограды, базируются на бюджетном и налоговом законода-
тельстве Российской Федерации.

Однако имеются особенности, выделяющие бюджеты моногородов 
с особым правовым режимом.

Так, межбюджетные трансферты бюджетам ЗАТО выделяются из фе-
дерального бюджета для финансирования дополнительных расходов, 
связанных с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО.

Дополнительные расходы и (или) потери бюджетов ЗАТО, связан-
ные с их правовым режимом, компенсируются из федерального бюдже-
та в режиме, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

На территории ЗАТО осуществляется государственная финансовая 
поддержка лицам, желающим выехать на новое место жительства пу-
тем предоставления им социальной выплаты для приобретения жилья 
за границами ЗАТО [1].

Субвенционное финансирование из федерального бюджета бюдже-
там наукоградов Российской Федерации оказывается для реализации 
стратегических мероприятий по социально-экономическому развитию, 
направленные на совершенствование научно-производственного ком-
плекса, а также стабилизации инфраструктуры наукоградов [4] (рис. 1).

Динамика межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для финансирования бюджетов ЗАТО 

и наукоградов, млн руб.2

2 Рисунок составлен на основании законов об исполнении федерального бюджета за со-
ответствующий год.
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Как видно на рисунке, в федеральном софинансировании бюджетов 
ЗАТО отмечается устойчивая динамика сокращения выделения средств.

Величина субвенций бюджетам наукоградов из федерального бюдже-
та за 2010–2016 гг. возрастает. При этом начиная с 2014 г. выделение фе-
деральных средств сократилось на 606,9 млн руб.

В структуре доходов бюджетов ЗАТО и наукоградов удельный вес 
федеральной поддержки, связанной с особым режимом функциониро-
вания муниципальных образований, существенно различается (табл.).

Динамика структуры доходов бюджетов ЗАТО Сибирский 
и наукограда г. Бийск,%3

Показатели
2015 2016

ЗАТО Сибир-
ский г. Бийск ЗАТО Сибир-

ский г. Бийск

Налоговые доходы 25,4 32,6 23,6 27,9

Неналоговые доходы 3,4 10,6 3,9 7,0
Безвозмездные поступле-
ния от бюджетов других 
уровней, в т. ч.

71,2 56,8 72,5 65,1

связанные с особым режи-
мом функционирования 68,9 3,4 65,7 2,4

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Из таблицы следует, что в бюджетах ЗАТО Сибирский и г. Бийска пре-
обладают безвозмездные поступления.

В более выгодном с точки зрения федерального финансирования по-
ложении находится бюджет ЗАТО Сибирский.

Следует отметить, что до 2006 г. дотации ЗАТО выделялись напря-
мую из федерального бюджета. Согласно действующему законодатель-
ству, федеральные трансферты для бюджетов ЗАТО изначально пере-
числяются в бюджеты субъектов Российской Федерации. Подобные 
нововведения не являются эффективными с точки зрения бюджетно-
го выравнивания [5].

В бюджете наукограда г. Бийска за 2015–2016 гг. федеральные субвен-
ции занимают только 3,4 и 2,4 % соответственно.

Практика выделения субвенций российским наукоградам пока-
зала, что эти субвенции могут предназначаться только для обеспече-
ния функционирования городской инфраструктуры муниципалитетов, 

3 Таблица составлена на основании официальных сайтов ЗАТО Сибирский и г. Бийска.
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а не для финансирования научной градообразующей базы, развитие ко-
торый привело бы к росту доходов местного бюджета [5, с. 86–89].

Современный опыт наукоградов г. Дубны, г. Обнинска, г. Кольцово 
и некоторых других показал, что даже незначительное государственное 
софинансирование инновационных проектов при грамотной политике 
позволит привлечь существенные внебюджетные источники [8].

Несмотря на федеральную финансовую поддержку бюджетов, органы 
местного самоуправления данных моногородов испытывают трудности 
при формировании налоговых и неналоговых доходов.

Например, наличие статуса ЗАТО Министерства обороны Россий-
ской Федерации существенно сокращает поступление налога на землю 
и налога на имущество физических лиц в местные бюджеты.

Преобразование статуса ЗАТО из сельских поселений в городские по-
селения в составе муниципальных районов приводит в целом к сокраще-
нию налоговых доходов муниципальных образований [6].

Наибольшее число нареканий среди местного самоуправления вызывает 
самый значительный в структуре местного бюджета налог — налог на до-
ходы физических лиц, так как не позволяет создавать муниципалитетам 
(особенно малым и средним моногородам) надежную финансовую базу [9].

Многие ЗАТО и наукограды имеют существенные ограничения в при-
влечении инвесторов в связи с режимом секретности градообразующих 
организаций, что значительно снижает «точки роста» доходов бюджетов.

Думается, что проблемы финансового обеспечения ЗАТО и науко-
градов, а именно своевременность и полноту формирования местно-
го бюджета, потенциальный рост доходной части, необходимо решать 
на уровне государства, используя различные механизмы государствен-
но-частного и муниципально-частного партнерства, а также форми-
ровать новые научно обоснованные инструменты с учетом специфики 
ЗАТО и наукоградов.
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Рассматривается вопрос обеспечения экономической безопасности 
региона с позиции защиты региональных социально-экономических ин-
тересов от воздействия угроз внешнего и внутреннего характера. Отме-
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чены особенности обеспечения безопасности региональной экономики 
в условиях экономической блокады на примере ЛНР и ДНР. Определены 
основные виды угроз, уровень их контролируемости со стороны органов 
управления, а также направления управленческого сопровождения про-
цесса разработки и реализации стратегии обеспечения экономической 
безопасности региона в условиях экономической блокады.

Ключевые слова: экономическая безопасность региона, угрозы, эконо-
мическая блокада, управленческое сопровождение, региональное развитие, 
стратегия обеспечения экономической безопасности.

THE STRATEGY OF ENSURING OF THE 
REGIONAL ECONOMIC SECURITY IN THE 
CONDITIONS OF ECONOMIC BLOCKADE
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Luhansk Taras Shevchenko National University

This article is devoted to the question of ensuring of the regional economic 
security as a position of protection of regional social and economic interests 
against impact of threats of external and internal character. Features of safety 
of regional economy in the conditions of economic blockade on the example 
of the LPR and the DPR are noted. Main types of threats, level of their 
controllability from governing bodies are defined, and also the directions 
of administrative maintenance of process of development and realization of 
strategy of ensuring of the regional economic security in the conditions of 
economic blockade.

Keywords: the regional economic security, threat, economic blockade, 
administrative maintenance, regional development, strategy of ensuring economic 
security.

В последнее время все большее внимание ученых уделяется вопро-
су обеспечения экономической безопасности региона [1, с. 105; 11, 
с. 46; 3, с. 15], под которой понимают характеристику основных 

показателей социально-экономических параметров развития региона, 
при котором обеспечивается выявление и предупреждение возникно-
вения угроз развитию ключевых сфер экономики с последующей разра-
боткой комплекса мер по их нейтрализации. При этом следует подчерк-
нуть, что сами механизмы реализации комплекса мер по обеспечению 
экономической безопасности региона должны увязываться с защитой 
национальных интересов развития экономики, обеспечивать поддержа-
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ние социально-политической стабильности общества. Путем обеспече-
ния экономической безопасности определяются приоритеты управления 
регионом, направленные на увеличение валового регионального продук-
та и, как результат, на повышение уровня жизни населения.

На сегодня региональное развитие ЛНР и ДНР происходит в услови-
ях экономической блокады, что сказывается на уровне их развития, по-
этому стратегия обеспечения экономической безопасности должна стро-
иться с учетом сложившихся обстоятельств. Данная стратегия должна 
быть направлена на противодействие рискам и угрозам экономической 
безопасности, которые связаны с внешним блокированием полноцен-
ной экономической деятельности, для недопущения или минимизации 
их воздействия на социально-экономическую систему региона. Цель ука-
занной стратегии будет реализовываться через систему задач: сбор и ана-
лиз информации о негативных воздействиях экономической блокады 
на уровень безопасности; информирование субъектов управления (ор-
ганов исполнительной власти региона) о базовых источниках негатив-
ного воздействия, их влияния на социально-экономическую ситуацию; 
разработка системы управленческих решений по противодействию не-
гативным факторам с последующим контролем их реализации.

В результате военного противостояния и последующей экономиче-
ской блокады со стороны Украины реальный сектор ЛНР и ДНР был ча-
стично уничтожен: размещенные в регионах производства понесли боль-
шие потери, была уничтожена большая часть транспортно-логистических 
объектов, перестала функционировать финансово-банковская система 
и т. д. Кроме разрушений самих объектов промышленного производства 
убытки возникли и вследствие привязанности предприятий к заказчи-
кам продукции в России и Украине, политическое противостояние ко-
торых усложнило процедуру согласованности управленческих решений 
и, как результат, отразилось на перспективности восстановления про-
изводства. Уничтожение ряда объектов реального сектора ухудшило со-
циально-экономическое состояние регионов и привело к критическому 
росту угроз их экономической безопасности:

1. Разрушены производственные мощности, что обусловило нару-
шение кооперации предприятий, связанных единым производствен-
ным или технологическим циклом, ослабление социально-хозяйствен-
ных связей между самими регионами, их изолированность от крупных 
рынков снабжения и сбыта.

2. Сократился экспортный потенциал регионов вследствие ухуд-
шения показателей деятельности экспортноориентированных произ-
водств, введения ограничений на вывоз продукции в Украину и Россию, 
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а также реализации РФ собственных импортозамещающих проектов, 
которые еще больше ограничили экспортные возможности, несмо-
тря на низкую географическую диверсификацию по отдельным груп-
пам товаров.

3. Произошел обвал инвестиционной привлекательности регионов: 
полное прекращение притока иностранного капитала и масштабное со-
кращение внутреннего инвестирования. Все это дополняется низким 
уровнем эффективности деятельности инстуциональных структур, ма-
лоэффективной государственной политикой по преодолению экономи-
ческих барьеров.

4. Сократилась внутренняя ресурсно-сырьевая база производства 
с одновременным оттоком специалистов и возникшим дисбалансом 
спроса и предложения на рынке труда.

5. Выросла социальная напряженность в обществе вследствие общего 
снижения платежеспособного спроса, сокращения рабочих мест и физи-
ческого разрушения объектов социальной инфраструктуры.

6. Отмечается высокий уровень воздействия внешнеэкономиче-
ских угроз общеполитического характера: политическое противостоя-
ние с украинским правительством, продолжение военных действий 
и частичная криминализация экономики проукраинскими собствен-
никами.

Стратегия обеспечения экономической безопасности в данных усло-
виях должна опираться на четкое осознание текущих угроз, их видоиз-
менение и степень негативного воздействия с позиции:

— экономической независимости как возможности контроля ре-
гиональных ресурсов, обеспечения достаточного уровня произ-
водства, эффективности и качества продукции, которые позво-
лят повысить уровень конкурентоспособности территории, стать 
полноценным участником системы межрегиональной и междуна-
родной торговли и т. д.;

— стабильности и устойчивости региональной экономики через 
обеспечение защиты прав собственности, активизацию предпри-
нимательской деятельности, искоренение криминала из сферы 
экономики, контроль уровня доходов населения и т. д.;

— создания эффективного инвестиционного климата, разработки 
программ инновационного развития, повышения социального 
уровня развития и т. д.

Стратегия обеспечения безопасности регионов в случае экономи-
ческой блокады должна базироваться на соответствующих принципах: 
экономии ресурсов за счет оптимизации существующих; специализа-
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ции системы управления безопасностью в отдельных сферах эконо-
мики; координации действий всех участников; обратной информации 
о состоянии внутренней и внешней среды с последующим совместным 
управлением. Реализация указанной стратегии будет требовать четкого 
разбиения на этапы с обязательным определением направлений управ-
ленческого сопровождения (табл.).

Направления управленческого сопровождения процесса 
разработки и реализации стратегии обеспечения экономической 

безопасности региона

Этап работы Направления сопровождения

1. Постановка задачи Анализ состояния региональной экономики, 
определение проблем, постановка цели и разра-
ботка плана работ

2. Формирование страте-
гического направления 
социально-экономическо-
го развития региона

Анализ негативного воздействия факторов вну-
тренней и внешней среды, оценка степени 
их влияния на уровень экономической безопас-
ности, а также выявление потенциальных воз-
можностей противодействия негативному влия-
нию за счет собственных ресурсов

3. Информационное обес-
печение процесса реали-
зации стратегии

Определение источников информации и требо-
ваний к ней, сбор, анализ, оценка и обобщение 
данных

4. Определение возмож-
ностей ресурсного обес-
печения реализации стра-
тегии

Анализ возможностей реализации целей, про-
гнозирование потребностей в разных видах ре-
сурсов, возможностей их взаимозаменяемости 
и дополняемости с последующим распределени-
ем по всем этапам реализации стратегии

5. Согласованность задачи 
обеспечения экономиче-
ской безопасности с про-
чими целями региона

Определение приоритетов и последовательно-
сти реализации целей с одновременной коррек-
тировкой дополнительных ресурсов обеспече-
ния

6. Организация текущей 
деятельности по реали-
зации стратегии обеспе-
чения региональной без-
опасности

Определение исполнителей, оптимизация сро-
ков выполнения задач, а также осуществление 
мониторинга и контроля

Рассмотренная стратегия будет определять эффективность и без-
опасность следующих процессов: основные (объемы деятельности 
базовых отраслей региона, объемы бюджетных средств, уровень ин-
вестиций в основной капитал и т. д.); вспомогательные (развитие объ-
ектов инфраструктуры, средства связи и коммуникации, стимулиро-
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вание рынка труда); жизнеобеспечения (развитие непроизводственной 
сферы, потребительского рынка и социальной сферы). В условиях эко-
номической блокады основное воздействие должно осуществляться 
на основные процессы, но при изменении социально-экономической 
ситуации соотношение между процессами и воздействием на них будет 
изменяться. Основное внимание при этом должно быть уделено воз-
можностям воздействия, поскольку часть негативных факторов будет 
носить неконтролируемый характер (условия блокады, общеполити-
ческая ситуация), часть — контролируемый (ограничение или полное 
прекращение деятельности отдельных субъектов, определение усло-
вий взаимодействия с органами власти), а часть факторов будет иметь 
синергический характер (результат взаимодействия контролируемых 
и неконтролируемых факторов во времени). Именно последние будут 
определять необходимую степень воздействия либо на факторы вне-
шней среды, либо внутренней.

На текущий момент ЛНР и ДНР еще не имеют четко разработан-
ной стратегии обеспечения экономической безопасности, поскольку 
основное внимание уделяется поддержанию текущего уровня разви-
тия, но с учетом долгосрочности экономической блокады проблема со-
хранения и повышения уровня региональной безопасности потребует 
разрешения.
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Дан авторский подход к определению понятия «механизм устойчи-
вого развития перерабатывающих организаций АПК» и предложены ос-
новные направления совершенствования механизма устойчивого раз-
вития мясоперерабатывающих организаций в условиях конкуренции.

Ключевые слова: механизм, мясоперерабатывающие организации, со-
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The author’s approach to the definition of the concept of “the mechanism of 
sustainable development of agro-processing organizations of the agroindustrial 
complex” is given in the article, and the main directions of improving the 
mechanism of sustainable development of meat processing organizations in 
conditions of competition are suggested.
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Разработка путей повышения эффективности функционирования 
организаций перерабатывающей промышленности является на-
правлением, которое предполагает формирование научного под-

хода к реализации механизма устойчивого развития АПК в условиях ин-
новационного развития экономики Республики Беларусь [1, с. 180–185; 
2, с. 20; 3, с. 547–553].
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Механизм устойчивого развития перерабатывающих организаций 
АПК исследован как взаимосвязь структурных составляющих (произ-
водственной, финансовой, социальной и экологической устойчивости), 
как единого целого на основе согласования поставленных целей, способ-
ных стабилизировать производственно-финансовую деятельность орга-
низации с учетом выполнения социальных обязательств и минимальном 
воздействии на природную среду. В отличие от существующих подходов 
формирование механизма направлено на сбалансированное развитие со-
циально-экономической и экологической устойчивости перерабатываю-
щих организаций АПК с учетом факторов внутренней и внешней среды.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что основными 
направлениями совершенствования механизма устойчивого развития 
мясоперерабатывающих организаций являются следующие:

1. Формирование сырьевых зон поставок сельскохозяйственного сы-
рья с развитием специализированных предприятий по выращиванию 
скота мясных пород. Во всем мире существует разделение мясного и мо-
лочного скотоводства. Наиболее крупные мясные стада сосредоточены 
во Франции, Великобритании, Испании, Ирландии, Германии. Молоч-
ное скотоводство даже при самом интенсивном использовании пого-
ловья не решит проблему производства говядины для удовлетворения 
потребностей населения. По мере повышения удоев возможности ско-
та как поставщика говядины снижаются. Ресурсы, которые не использу-
ются сейчас в молочной отрасли, могут стать основой создания мясного 
скотоводства. В Республике Беларусь мясное скотоводство развито слабо 
(удельный вес чистопородного скота составляет менее одного процента, 
а производство говядины является убыточным). Говядина, полученная 
от скота мясных пород, отличается высокими вкусовыми, питательны-
ми и кулинарными свойствами, и ее относят к наиболее ценным диети-
ческим видам мяса. Хорошо откормленные животные молочных пород 
достигают не менее высокой живой массы, чем мясной скот. Технология 
мясного скотоводства в отличие от молочного имеет специфику и требует 
огромных финансовых средств для закупки племенного поголовья за ру-
бежом (в таком направлении активно развивается мясное скотоводство 
в России). В Беларуси племенное мясное скотоводство развито в 19 сель-
скохозяйственных предприятиях, которые обеспечивают поставку по че-
тырем основным породам мясного скота: 39 % маточного поголовья со-
ставляет абердин-ангусская порода, 34 % — лимузины, 23 % — герефорды 
и около 4 % — шаролезы. На данном этапе в мясном скотоводстве насчи-
тывается 109 тыс. голов, в том числе 52 тыс. коров. При этом постоянно 
осуществляется государственная поддержка развития племенных баз. То-
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варное мясное скотоводство не требует сложного технического оборудо-
вания, высокой квалификации обслуживающего персонала, и его целе-
сообразно размещать в отдаленных районах, что позволит эффективно 
использовать земельные угодья. В каждой области один мясокомбинат 
перерабатывает скот специализированных мясных пород, при котором 
выполняется специальная его разделка. Сейчас спрос на мраморную го-
вядину невысок из-за ценового фактора. В конечном итоге одно из на-
правлений роста экспортного потенциала Республики Беларусь — это 
организация производства и переработки мраморного мяса.

2. Совершенствование механизма стимулирования производителей 
сельскохозяйственного сырья. После подведения финансовых результа-
тов деятельности мясного кластера производится расчет распределения 
дополнительной прибыли в зависимости от рентабельности реализо-
ванной продукции. Норматив отчислений устанавливается на основа-
нии договоренности с производителями мясного сырья, интересы кото-
рых на переговорах будут представлять региональные координационные 
организации. В ОАО «Могилевский мясокомбинат» планируемая при-
быль от реализации продукции с учетом формирования кластера соста-
вит 38987,4 тыс. руб. Исходя из прироста рентабельности реализован-
ной продукции предложен подход к распределению дополнительного 
дохода между поставщиками сырья (в размере 4 % от прибыли от реа-
лизации продукции перерабатывающей организации). Выполненные 
расчеты показали, что дополнительно наибольшую прибыль получают 
сельскохозяйственные организации сырьевой зоны со среднесуточным 
приростом живой массы КРС свыше 600 г — 793, 8 тыс. руб. Дополни-
тельная прибыль является важным фактором стимулирования произво-
дителей сельскохозяйственного сырья. Для перерабатывающих органи-
заций АПК целесообразно было рекомендовать прибыль, направленную 
на стимулирование сырьевых зон, не облагать налогом на прибыль и до-
ходы. При этом наибольший прирост рентабельности реализованной 
продукции наблюдается у сельскохозяйственных организаций сырье-
вой зоны со среднесуточным приростом живой массы крупного рога-
того скота до 600 г (2,2 %). Рентабельность реализованной продукции 
у сельскохозяйственных организаций сырьевой зоны со среднесуточным 
приростом живой массы крупного рогатого скота свыше 600 г составила 
27,6 %. Предложенные рекомендации по совершенствованию экономи-
ческих взаимоотношений перерабатывающих организаций АПК с сель-
скохозяйственными производственными кооперативами направлены 
на улучшение системы расчетов за поставляемое сырье, а также стиму-
лирование производства более качественной продукции.
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3. Расширение внешних рынков сбыта (с учетом национальных осо-
бенностей стран) и увеличение экспорта продукции. Мясоперерабаты-
вающие организации, продукция которых конкурентоспособна, должны 
оперативно и квалифицировано составлять коммерческие предложе-
ния. Организациям необходимо активнее работать с посольствами 
по предоставлению информации о выпускаемой продукции и экспорт-
ных возможностях, развивать за рубежом собственные товаропрово-
дящие, дилерские и агентские сети, создавать совместные организации. 
Одна из важных составляющих — наличие интернет-сайтов организа-
ций с версиями на иностранных языках, участие представителей бизне-
са в деловых поездках за рубеж, выставках, ярмарках, международных 
специализированных ассоциациях.

В условиях жесткой конкуренции необходимо переосмыслить общие 
идеи продвижения белорусской мясной продукции на внешний рынок. 
На макроуровне — это формирование ассоциации «Национальная мясная 
компания», которая является некоммерческой организацией, созданной 
сельскохозяйственными производственными кооперативами и мясопере-
рабатывающими организациями. Ассоциация создается в целях коорди-
нации субъектов предпринимательства, занятых в сфере мясного бизнеса, 
развития, предоставления и защиты их общих интересов для достижения 
социально-экономических и других целей. Консолидация производителей 
мясного сырья и мясоперерабатывающих организаций, выпускающих про-
дукцию под известным брендом с единой системой сбыта, дистрибуции — 
слагаемые эффективности процесса интеграции. Это позволит координи-
ровать на государственном уровне размещение, развитие сырьевых зон 
с учетом специализированных предприятий по выращиванию скота мяс-
ных пород и мясоперерабатывающих организаций для производства кон-
курентоспособной продукции, оптимизировать структуру производства 
(то есть ассортимент производимой продукции с учетом спроса на вну-
треннем и внешнем рынках, цены), что позволит проводить эффективную 
инновационную политику и привлекать иностранных инвесторов. Наряду 
с созданием кластерных структур следует обеспечить совершенствование 
взаимоотношений с производителями сырья. С этой целью необходимо 
создать региональные координационные центры, представляющие инте-
ресы сельскохозяйственных производственных кооперативов.

Таким образом, создание национальной ассоциации позволит про-
изводителям и переработчикам консолидировать ресурсы путем разра-
ботки действенного механизма взаимодействия между собой, а также 
разрабатывать единую сбытовую политику для выхода на экспортные 
рынки третьих стран.
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Исследована инновационная деятельность как совершенствование 
выпускаемой продукции и оказываемых услуг; покупка новых или мо-
дернизация основных средств и внедрение современных ресурсосбе-
регающих технологий в организациях перерабатывающей и пищевой 
промышленности. Рассмотрены условия и факторы, влияющие на ин-
новационную политику и инновационную стратегию развития орга-
низаций.

Ключевые слова: перерабатывающая и пищевая промышленность, 
инновации, инновационная деятельность, условия, факторы, проект, 
стратегия.
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MPROVING THE EFFICIENCY OF ACTIVITIES OF 
APK ORGANIZATIONS ON INNOVATIVE BASIS

A. G. Efimenko, D. Sc. in Economics, Associate Professor
Mogilev State University of Food

The article explores innovative activities, such as improving the output of 
products and services; Purchase of new or modernization of fixed assets and 
introduction of modern resource-saving technologies in the organizations of 
the processing and food industries. Conditions and factors affecting innovation 
policy and innovative development strategy of organizations are considered.

Keywords: processing and food industry, innovations, innovative activity, 
conditions, factors, project, strategy.

Общие стратегические направления, цели и задачи, важнейшие 
средства и механизмы инновационного развития определены 
в рамках Национальной стратегии устойчивого социально-эко-

номического развития Республики Беларусь на период до 2030 года. Этот 
путь требует от Республики Беларусь всестороннего применения дости-
жений науки в производстве, отработки механизма их эффективного 
взаимодействия и создания современной, адаптированной к условиям 
страны инновационной системы [3, с. 6–99].

Устойчивое развитие экономики Республики Беларусь обусловливает 
необходимость повышения самостоятельности и экономической ответ-
ственности организаций перерабатывающей и пищевой промышленно-
сти. В этой связи приоритетной задачей в организациях перерабатываю-
щей и пищевой промышленности является повышение эффективности 
их функционирования в условиях конкуренции на инновационной ос-
нове [1, с. 180–185; 2, с. 20].

Инновацию понимают как нововведение, комплексный процесс со-
здания, распространения и использования новшеств организаций пере-
рабатывающей и пищевой промышленности для удовлетворения челове-
ческих потребностей, меняющихся под воздействием развития общества. 
Инновационная деятельность организаций перерабатывающей и пище-
вой промышленности — вид деятельности, связанный с трансформацией 
идей-инноваций в новый продукт, внедренный на рынке. Объем инно-
вационной продукции перерабатывающих организаций АПК Беларуси 
приведен в таблице.

Данные, приведенные в таблице, показывают, что за 2012–2015 гг. сни-
зился удельный вес объема отгруженной инновационной продукции пе-
рерабатывающими организациями АПК Беларуси на 0,6 %.
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Объем отгруженной инновационной продукции

Наименование
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

млрд 
руб. % млрд

руб. % млрд 
руб. % млрд 

руб. %

Промышлен-
ность 81510,1 100 82903,7 100 70111,4 100 75645,3 100

в том числе:
обрабатываю-
щая промышлен-
ность

81317,3 99,6 82618,1 99,6 70070,4 99,9 75503,3 99,8

производство 
пищевых про-
дуктов

6388,4 7,8 5698,1 6,8 5748,9 8,2 5506,0 7,2

Источник: [4].

На современном этапе развития управление инновационной дея-
тельностью организаций перерабатывающей и пищевой промышленно-
сти и повышение эффективности их деятельности играет важную роль. 
Стратегической целью организаций перерабатывающей и пищевой про-
мышленности является создание условий, направленных на техническое 
перевооружение и модернизацию производства, расширение ассорти-
мента выпускаемой продукции (работ, услуг), снижение себестоимости 
продукции, обеспечение прибыли, повышение конкурентоспособности. 
Для решения таких основных задач, как укрепление финансового поло-
жения, обновление оборудования и технологий, улучшение качества вы-
пускаемой продукции с расширением ассортимента и оказываемых услуг, 
необходимо эффективное использование достижений науки и техники, 
а также освоение новых рынков сбыта с использованием передовых мето-
дов менеджмента и маркетинга, создание и продвижение новых брэндов.

Поэтому одной из главных задач организаций перерабатывающей 
и пищевой промышленности является поиск и внедрение инноваций, 
в частности: разработка и внедрение новой продукции (работ, услуг) — 
инновационная деятельность; совершенствование выпускаемой продук-
ции и оказываемых услуг; покупка новых или модернизация основных 
средств и внедрение ресурсосберегающих технологий. Необходимо от-
метить, что при проектировании, разработке и внедрении инноваций 
следует определить затраты для их реализации, возможные источники 
финансирования, жизненный цикл и эффективность инноваций. Также 
организациям перерабатывающей и пищевой промышленности важно 
учитывать уровень конкуренции и риски.
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Существует большое количество методик оценки инвестиционных 
проектов, основанных на сопоставлении показателей до и после их реа-
лизации. Один из подходов к оценке эффек тивности инновационной дея-
тельности рассматривает ее как инвестиционный проект по разработке, 
инвестированию и вне дрению инноваций. Соответственно, оценка эф-
фективности инноваций осуществляется с использованием чистого дис-
контированного дохода, срока окупае мости, внутренней нормы доход-
ности, индекса доходности.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что при разра-
ботке инновационной политики организациям перерабатывающей и пи-
щевой промышленности важно учитывать следующие факторы: финан-
совое состояние (устойчивое, неустойчивое, кризисное); технический 
уровень производства, наличие незавершенного производства; наличие 
собственных финансовых ресурсов, возможности получения кредитов 
и займов; конъюнктуру рынка капитала; коммерческую и бюджетную 
эффективность инновационных проектов; риски; условно-постоянные 
и условно-переменные издержки организаций, в том числе на производ-
ство и сбыт продукции; цены на продукцию, денежную выручку, при-
быль и рентабельность продаж.

Инновационная стратегия представляет собой средство для достиже-
ния целей организаций перерабатывающей и пищевой промышленности. 
Стратегия организаций перерабатывающей и пищевой промышленности 
разрабатывается на основе анализа внешней и внутренней среды, инно-
вационного потенциала и инновационного климата. С учетом этого вы-
являются возможности, проблемы и задачи инновационного развития 
организаций перерабатывающей и пищевой промышленности, а затем 
осуществляется выбор и реализация стратегии.

Начальным этапом разработки стратегии организации является ана-
лиз деятельности организации. ОАО «Оршанский мясоконсервный ком-
бинат» — крупнейший производитель мясных консервов. Организация 
выпускает высококачественные, экологически чистые мясные продукты 
и консервы, которые пользуются спросом не только на внутреннем рын-
ке, но и за рубежом. С целью повышения обеспечения детей всех воз-
растных групп продуктами детского питания в Беларуси была принята 
республиканская программа «Детское питание» на 2011–2015 гг. Одним 
из мероприятий по ее реализации является увеличение производствен-
ных мощностей по выпуску консервов на мясной основе для детского 
питания с 2 млн усл. банок до 10 млн усл. банок в год. Для достижения 
этой цели необходима реализация следующих задач: наращивание про-
изводственного потенциала по выпуску пищевой продукции для детско-
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го питания и обеспечение выпуска высококачественных пищевых про-
дуктов для детей с учетом реального потребительского спроса. Одним 
их направлений является постепенный переход на производство консер-
вов для детского питания в стеклянных банках (удельный вес стеклян-
ной тары составит 50 %), что позволит организации конкурировать с ино-
странными производителями. Согласно плану перспективного развития 
ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» производственная мощ-
ность будет равна 50 т мяса в смену. Проведение реконструкции и тех-
нического перевооружения позволит увеличить объемы производства 
и улучшить качество выпускаемых мясных продуктов с использованием 
технологий глубокой и качественной переработки мясного сырья и сни-
жения себестоимости продукции.

Реализация стратегических целей организации предполагает следую-
щее: получая доход, обновив технологическое оборудование и закупая ка-
чественное сырье, сконцентрирует все ресурсы для улучшения финансо-
вого состояния. Основной целью текущего момента является получение 
инвестиций для строительства нового цеха детского питания, монтажа 
и ввода в эксплуатацию оборудования в соответствии с бизнес-планом 
«Реконструкция существующего производства консервов для детей с уве-
личением производственных мощностей». Перспективное развитие ор-
ганизации на ближайшие пять лет заключается в проведении рекон-
струкции и модернизации производства: техническое перевооружение 
колбасного и консервного цехов, разработка проекта по строительству 
нового цеха первичной переработки скота (убойный цех). Выполнен-
ный анализ показал, что ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» 
имеет стратегию, основной целью которой является перспективное раз-
витие организации, заключающееся в создании прибыльного производ-
ства с сохранением позиций на внутреннем и внешнем рынках сбыта, 
за счет проведения реконструкции и технического перевооружения от-
дельных производств. Инновационная стратегия организации направ-
лена на поиск и привлечение потенциальных инвесторов для модерни-
зации производства.

В совокупности данные факторы оказывают непосредственное влия-
ние на инновационную деятельность организаций перерабатывающей 
и пищевой промышленности в условиях конкуренции.
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АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
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Ключевое определение понятия «моногорода» от разработчиков про-
граммы: «монопрофильные города — это города, основная часть тру-
доспособного населения которых занята на одном или нескольких (не-
многих) градообразующих предприятиях, как правило, одного профиля, 
и которые определяют практически все экономические и социальные 
процессы, происходящие в городе».

В январе 2012 года в Послании народу Казахстана «Социально-эконо-
мическая модернизация — главный вектор развития Казахстана» Прези-
дент РК Н. А. Назарбаев поручил Правительству разработать Програм-
му развития моногородов на 2012–2020 годы.

В связи с этим в мае текущего года Правительством была принята 
данная программа. Согласно информации МЭРТ РК, для участия в ней 
отобраны 27 моногородов с численностью населения 1,5 млн человек, 
что составляет 16 % городского населения страны.
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Программа предполагает решение проблем с безработицей и трудо-
устройством, поддержкой МСБ и финансовым обеспечением небольших 
локальных стар-тапов, кардинальной модернизацией коммунальной ин-
фраструктуры, решительное изменение социального окружения совре-
менной жизни (новые школы, больницы, детсады, качественное жилье).

Главной целью модернизации моногородов должно стать создание 
новых производств, повышение уровня и качества жизни людей. Следо-
вательно, сначала нужно создавать предприятия как точки роста, а за-
тем на поступления от этих предприятий в бюджет развивать инфра-
структуру.

Эффект от реализации КПР моногородов, на наш взгляд, существен-
но зависит от проработки и реалистичности заложенных в них проек-
тов, от сроков реализации, которые в них предусмотрены.

Ключевые слова: моногорода, оптимизация моногородов, диверсифи-
кация экономики, градообразующие предприятия.

ANALYSIS SOFTWARE DEVELOPMENT 
MONOGORODOV KAZAKHSTAN: 

DIVERSIFICATION OF ECONOMY AND 
DEVELOPMENT BUSINESS

G. Zh. Isakov, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Taraz State University

L. Galiyeva, Expert appraiser for “ASTRA”

The key definition of the monotown is from the developers of the program: 
“Monoprofile cities are cities, the main part of the able-bodied population is 
occupied by one or several (few) city-forming enterprises, as a rule, of the 
same profile, and they determine practically all economic and social processes 
taking place in the city”.

In January 2012, in the Message to the people of Kazakhstan, “Socio-
economic modernization is the main vector of Kazakhstan’s development,” 
the President of the Republic of Kazakhstan, N. A. Nazarbayev, instructed the 
Government to develop the Program for the Development of Monocities for 
2012–2020.

In this regard, in May this year the Government adopted this program. 
According to the Ministry of Economic Development and Trade of the Republic 
of Kazakhstan, 27 mono-cities with a population of 1.5 million people were 
selected to participate in it, which is 16 % of the urban population of the country.
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The program assumes the solution of problems with unemployment and em-
ployment, SME support and financial support for small local start-ups, a radical 
modernization of the communal infrastructure, a decisive change in the social en-
vironment of modern life (new schools, hospitals, kindergartens, quality housing).

The main goal of modernization of single-industry towns should be the 
creation of new industries, raising the level and quality of life of people. So, first 
you need to create enterprises as points of growth, and then, on the proceeds 
from these enterprises to the budget, to develop the infrastructure.

The effect of the implementation of the CRC mono-cities, in our opinion, 
depends significantly on the elaboration and realism of the projects put in 
them, on the timing of implementation, which they provide.

Keywords: monogoroda, monogorodov optimization and diversification of 
economy, gradoobrazwyuşçïe predprïyatïya.

Мировой финансово-экономический кризис привел к спаду 
во многих отраслях промышленности и обострил ситуацию 
на монопрофильных территориях. При этом серьезнее все-

го пострадали узкоспециализированные города, в которых проживает 
большая часть населения. Спад производства, вызванный сокращени-
ем объемов производства градообразующих предприятий и финансо-
вые трудности, возникшие на фоне низкокачественного муниципаль-
ного управления, привели к нарастанию напряженности на рынке труда 
из-за появления большого количества безработных, увеличения дефи-
цита бюджета, роста социальных проблем.

Однако следует отметить, что казахстанские моногорода оказались 
в сложном положении не только по вине кризиса. Он стал лишь ката-
лизатором копившихся в течение десятилетий финансовых, правовых 
и социальных проблем.

В условиях финансово-экономического кризиса обострились следую-
щие проблемы моногородов:

— остановка или угроза остановки основных градообразующих пред-
приятий;

— истощение рудной базы добывающих предприятий;
— низкая степень диверсификации экономики страны;
— неконкурентоспособная продукция;
— высокая зависимость занятости населения от градообразующего 

предприятия;
— высокая степень зависимости городского населения от налоговых 

поступлений от градообразующих предприятий, сокращение на-
логовой базы;
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— высокий уровень безработицы и самозанятости;
— низкий уровень доходов населения большинства моногородов, 

и как следствие, низкое качество жизни;
— сокращение численности населения в большинстве моногородов;
— возможные тенденции роста социальной напряженности;
— удаленность от основных экономических центров и неразвитость 

транспортной инфраструктуры;
— высокая степень износа инженерной и социальной инфраструк-

туры;
— высокая экологическая нагрузка на территорию [1].
Для решения проблем моногородов Казахстана была принята Про-

грамма развития моногородов на 2012–2020 годы. Целью программы яв-
ляется обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
моногородов в средне- и долгосрочной перспективе. Для участия ото-
браны 27 моногородов с численностью населения 1,5 млн человек, что со-
ставляет 16 % городского населения страны [2].

По данным Министерства экономического развития и торговли РК0, 
в стране насчитывается 41 малый город [3]. Получается, что остальные 
города останутся наедине со своими нерешенными проблемами. Не-
известно, по каким критериям составлялся список городов, вошедших 
в программу. Государство собирается помочь Экибастузу, Темиртау, Руд-
ному, Хромтау и Жезказгану, позабыв о тех, кому помощь действительно 
нужна. К примеру, катастрофическое положение складывается в посел-
ке Красногорский, где остались без средств к существованию пожилые 
горняки, когда-то осваивавшие закрытый урановый рудник. Шахту ли-
квидировали, а некогда процветающий городок остался без коммуналь-
ных благ, школы и магазинов.

Кандыагаш давно приобрел статус города, но до сих пор находится 
на балансе района и не имеет собственного бюджета. Аягоз не в силах 
решить наболевшие проблемы теплоснабжения и обеспечения питьевой 
водой, ощущает острую нехватку медицинских кадров.

В Казахстане категорию моногородов включены города с численно-
стью населения от 10 до 200 тысяч человек, тогда как к малым относят-
ся города с численностью населения, не превышающей 50 тысяч чело-
век. Следует отметить, что отсутствие методологических исследований 
по определению критериев отнесения населенного пункта к моногоро-
ду привело к тому, что в одной группе оказались города, которые прин-
ципиально различаются по численности населения, экономическому по-
тенциалу и накопленным проблемам. Возьмем, к примеру, такие города, 
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как Темиртау, где находится крупный металлургический комбинат и Ка-
ражал, который относится к категории депрессивных городов.

Предполагается, что Казахстанская программа развития моногородов 
будет реализована в II этапа: начальный этап (период 2013–2015 гг.) и пе-
риод уверенного роста (до 2020 г.). Планируется, что к 2020 году количе-
ство активно действующих малых предприятий в моногородах увеличит-
ся в 4 раза в сравнении с 2011 годом. Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума в моногородах будет снижена до уровня не бо-
лее 6 %, уровень безработицы в моногородах — до уровня не более 5 % [4].

В качестве основных направлений реализации указанной Програм-
мы выбраны следующие:

1. Оптимизация моногородов в зависимости от производственной 
емкости работающих предприятий.

В рамках данного направления будут выявлены экономический по-
тенциал каждого моногорода, и факторы, оказывающие негативное влия-
ние на их развитие, а также перспективные новые специализации каж-
дого моногорода.

По каждому моногороду будет разработан Комплексный план разви-
тия на долгосрочный период, который должен обеспечить рост конкурен-
тоспособности и устойчивое развитие моногородов. Предусматривается 
проведение корректировки генеральных планов городов, направленное 
на развитие и модернизацию социальной, жилищной и инженерной ин-
фраструктуры.

На наш взгляд, комплексные планы, которые акимы внесут до 15 июня 
на согласование в МЭРТ и будут защищать на межведомственной комис-
сии, должны содержать, прежде всего, стратегию развития моногорода 
по экономике, социальной сфере, инфраструктуре, экологии. Важной 
задачей составления комплексного плана развития (КПР) любого горо-
да является объективная оценка существующей ситуации, установление 
причин, приведших к кризисной ситуации. Центральным моментом КПР 
называется формирование системы, постановка целей и мероприятий 
развития моно территории на кратко-, средне- и долгосрочный периоды.

2. Диверсификация экономики и развитие малого и среднего биз-
неса.

Предлагается реализация крупных инвестиционных проектов в рам-
ках Карты индустриализации. Кроме того, градообразующими предприя-
тиями будут созданы вспомогательные и обслуживающие производства. 
Планируется, что национальные холдинги будут размещать производ-
ства, заказы в моногородах. Для восстановления прежней специализации 
в отдельные моногорода будут привлечены стратегические инвесторы.
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Также предусмотрен ряд мер для активизации малого и среднего биз-
неса. Государство не будет финансировать частный бизнес, а создаст усло-
вия для его развития путем снятия отраслевых ограничений в моногоро-
дах и субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставления 
грантов начинающим предпринимателям, создания Центров поддержки 
предпринимательства и бизнес-инкубаторов с микрокредитными орга-
низациями, микрокредитования самозанятого населения.

В рамках Программы предусмотрено предоставление грантов на со-
здание новых производств в размере от 1,5 до 3 млн тенге. Практика сви-
детельствует, что такой объем финансовых средств недостаточен для со-
здания нового бизнеса. По нашим расчетам, стоимость строительства 
теплицы площадью 200 кв. метров обойдется в среднем 4,2 млн тенге. 
Кроме того, потребуются средства на оборудование и содержание теп-
лицы, приобретение семян и удобрений, оплату персонала.

Считаем целесообразным объявить конкурс среди предпринима-
телей на лучшую бизнес-идею. А победителей кредитовать по льгот-
ной программе, которая предусматривает выдачу кредита размером 
до 750 млн тенге на 10 лет, субсидирование процентной ставки по кре-
дитам с эффективной ставкой вознаграждения не более 14 %. При этом 
10 % будет компенсировать государство [5]. Первые три года кредиты 
обойдутся под 4 % годовых, что позволит бизнесменам уверенно встать 
в своем деле на ноги.

Успешность реализации планов, в первую очередь, зависит от актив-
ной позиции местных властей, включая принятие ими мер по созданию 
благоприятного инвестиционного климата (налоговые и администра-
тивные преференции, льготы по аренде).

Проблемы моногородов планируется решать дифференцированно, 
в зависимости от того, к какой группе — с высоким, средним или низ-
ким экономическим потенциалом — они отнесены. В категорию городов 
с высоким потенциалом отнесены 6 городов, со средним — 19 и с низ-
ким — 2 города.

Для моногородов с высоким и средним потенциалом предлагает-
ся предусмотреть реконструкцию инфраструктуры жизнеобеспечения 
с доведением до утвержденных нормативов, для моногородов с низким 
потенциалом предлагается поддержка социально-инженерной инфра-
структуры на минимально необходимом уровне, с учетом предпола-
гаемой оптимизации численности населения. Кроме того, в моногоро-
дах предлагается организовать ремонт и восстановление, а в некоторых 
из них — снос аварийного и ветхого жилья, находящегося в коммуналь-
ной собственности. При уточнении республиканского бюджета уже вы-
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делены пилотно 6 млрд тенге на первоочередные мероприятия на их об-
устройство.

Программа также предусматривает стимулирование населения к доб-
ровольному переезду в населенные пункты с высоким потенциалом соци-
ально-экономического развития и в центры экономического роста через 
организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров. Эксперты, которые занимаются исследованием миграции, счи-
тают, что блок программы, посвященный переселению трудовых ресур-
сов из моногородов в зоны экономического роста, не может быть реа-
лизован. Они допускают возможность трудовой миграции, но думают, 
что переселения со 100 %-ной уверенностью не будет.

Для переезжающих предусмотрены меры по строительству жилья, 
которые будут реализовываться по аналогии с соответствующими меха-
низмами в Программе занятости-2020. По мнению экспертов, программа 
«Доступное жилье-2020» также не имеет шансов на реализацию, что фак-
тически и ограничит трудовую мобильность казахстанцев [6].

На реализацию программы на трехлетний период предусмотрены 
средства в сумме на 2013 год — 38,2 млрд тенге, на 2014 год — 43,2 млрд 
тенге и на 2015 год — 53,9 млрд тенге [7].

Изучив перечень проектов, реализуемых в 2012 году в рамках госпро-
граммы «Развитие моногородов» в нашей области, мы обратили внима-
ние на то, какие виды работ планируются. Это установка опор уличного 
освещения с установкой энергосберегающих светодиодных светильни-
ков, обустройство детских игровых площадок, вывоз твердых бытовых 
отходов, ремонт тепловых сетей, благоустройство дворовых территорий, 
теплоизоляция трубопроводов тепловых сетей, то есть основной упор де-
лается на развитие инфраструктуры.

А ведь результатом данной программы должно стать увеличение коли-
чества активно действующих малых предприятий в моногородах в четы-
ре раза, снижение до 6 % доли населения с доходами ниже прожиточного 
минимума и сокращение безработицы до 5 %. Возникает правомерный 
вопрос: за счет чего будут достигаться указанные целевые индикаторы? 
Анализ социально-экономического развития моногородов области сви-
детельствует об отсутствии эффективных стратегий и программ разви-
тия моногородов.

Главной целью модернизации моногородов должно стать создание 
новых производств, повышение уровня и качества жизни людей. Значит, 
сначала нужно создавать предприятия как точки роста, а затем на по-
ступления от этих предприятий в бюджет развивать инфраструктуру.
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Эффект от реализации КПР моногородов, на наш взгляд, существен-
но зависит от проработки и реалистичности заложенных в них проек-
тов, от сроков реализации, которые в них предусмотрены.
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Проблемам развития ресурсных экономик и регионов в последние 
годы уделяется много внимания. В настоящее время экономика 
России оказалась на грани системного кризиса, ключевая при-

чина которого состоит в исчерпании ресурсно-сырьевой модели разви-
тия, опирающейся на экстенсивное освоение крупных месторождений 
минерально-сырьевых ресурсов (МСР), прежде всего, в топливно-энер-
гетической сфере.

Целью статьи является обоснование качественного и количественно-
го подхода к выделению регионов «ресурсного типа» и их типологизации.
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Сосредоточение на территории регионов крупных запасов МСР явля-
ется как источником роста благосостояния, так и причиной многих про-
блем их развития. Ресурсная ориентация обеспечивает регионам высокие 
темпы роста, высокий уровень доходов населения, однако ограничивает 
возможности развития других отраслей, усиливает дезинтеграционные 
процессы. Несмотря на то, что особенности развития ресурсных регио-
нов во многом определяют траекторию развития страны в целом, в Рос-
сии нет общепризнанного подхода к выделению и типизации «сырьевых 
регионов» [1, 2, с. 91–102; 3, с. 189–193].

В рамках данной статьи под ресурсными регионами (регионами «ре-
сурсного типа») будут пониматься регионы, которые в силу геогра-
фического положения и наличия значительного природно-ресурсно-
го потенциала специализируются на добыче и переработке продукции 
минерально-сырьевого комплекса, на территории которых базируются 
крупнейшие сырьевые вертикально интегрированные компании, ориен-
тированные на экспорт, и определяющие направление и характер разви-
тия региональной экономики.

Для выделения российских ресурсных регионов и их типизации в за-
висимости от степени ресурсозависимости авторами статьи был выбран 
временной период 2005–2014 годов. За точку отсчета взят 2005 год, ко-
гда в экономике закончился период восстановления после спада 90-х го-
дов. При этом из анализа были исключены периоды бурного роста оте-
чественной экономики в 2006–2007 года и период резкого спада в период 
кризиса 2008–2009. 2014 год определен последними доступными стати-
стическими данными.

Для определения нижней границы ресурсной зависимости россий-
ских регионов авторы взяли подход В. П. Орлова, определяющий «ре-
сурсность» региона на основе доли добавленной стоимости по разделу 
«Добыча ресурсов» в объеме ВРП [4, с. 2–3]. На исследуемом временном 
интервале доля добывающих отраслей в ВВП России в целом колебалась 
в промежутке от 8,9 до 11,4 %. В связи с этим часть регионов, первона-
чально отнесенных к ресурсным, несколько раз за данный временной ин-
тервал пересекали эту границу, то попадая в группу ресурсных регионов, 
то выходили из этой группы. Поэтому было предложено в группу ана-
лизируемых регионов включить регионы, ранее отнесенные к нересурс-
ным, в которых хотя бы раз за анализируемый период доля добывающих 
отраслей в ВРП превысила 5 %. В результате в исследуемую группу было 
включено 36 регионов.

Для обеспечения сравнимости показателей на основании доли добы-
вающих отраслей в ВРП (т. е. нивелирования колебаний цен на энерго-
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носители, инфляцию и другие факторы) было предложено использовать 
не исходные показатели, а коэффициент, представляющий собой отно-
шение значения доли добывающих отраслей в ВРП региона (Kreg) к зна-
чению доли добывающих отраслей в ВВП по Российской Федерации: 

(KRus): .reg

Rus

K
K

K
=

В соответствии со значениями данного показателя было произведено 
разбиение отобранной группы регионов на пять классов. К монорегио-
нам были отнесены регионы, для которых доля добывающих отраслей 
более чем в три раза превосходила соответствующий показатель в сред-
нем по России. Следующую группу составили высокозависимые регио-
ны, для них K находился в пределах от 2 до 3. Для среднезависимых ре-
гионов коэффициент К принимал значение из диапазона [1, 2). В группу 
слабозависимых ресурсных попали регионы со значением К от 0,5 до 1. 
К ресурсонезависимым регионам были отнесены регионы, для которых 
K ∈ [0,1; 0,5]. Регионы, для которых К<0,1 (т. е. доля добывающих отрас-
лей меньше 1 %), были исключены из рассмотрения в ВРП.

Распределение регионов по группам и по годам отражено в таблице.

Типология регионов в зависимости от доли добывающих отраслей 
в ВРП регионов и значения коэффициента К

Тип региона К 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Монорегионы >3 5 11 9 8 8 9

Высокозависимые регионы 2–2,99 7 3 4 4 4 4

Среднезависимые регионы 1–1,99 7 10 12 13 13 11

Слабозависимые регионы 0,5–1 10 6 5 4 3 7

Всего ресурсных регионов >0,5 29 30 30 29 28 31

Ресурсонезависимые регио-
ны 0,1–0,5 7 6 6 7 8 5

Для оценки готовности ресурсных регионов к комплексному освое-
нию недр (КОН) необходим учет еще ряда показателей, одним их кото-
рых является оценка уровня его развития. Так как ВВП и ВРП региона 
за исследуемый период не являлись постоянной величиной, то для сопо-
ставительного анализа регионов по этим показателям также предлагает-
ся информацию о них представлять в виде коэффициента. Для этих це-
лей был введен показатель R, равный отношению ВРП региона на душу 



133

населения к ВВП на душу населения в среднем по России. На основании 
значений данного показателя регионы были разбиты на четыре груп-
пы: высокоразвитые с R ≥ 1,2; развитые, для которых 0,8 ≤ R < 1,2; сред-
неразвитые, для которых 0,6 ≤ R < 0,8 и слаборазвитые, для которых  
R < 0,6.

На готовность региона к комплексному освоению недр влияет и уро-
вень развития промышленности, инновационный потенциал регио-
на для оценки которых может быть применим аналогичный подход. 
Так как разбиение значений показателей на уровни является условным, 
то для типологизации регионов, на наш взгляд, корректным является 
использование нечеткого подхода [5, с. 45–46]. Каждый их рассматри-
ваемых выше показателей представляют в виде лингвистической пе-
ременной с терм — множеством, соответствующим уровням показате-
ля. В качестве функций принадлежности термов удобно использовать 
трингулярные и трапециевидные функции. Для каждого типа регионов 
составляется база правил, используя которую на основе процедуры не-
четких выводов может быть произведена типологизация ресурсных ре-
гионов по уровням готовности к КОН.

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что Россия 
относится к ресурсным экономикам, только 36 из 85 можно отнести к ре-
сурсозависимым, при этом они оказывают определяющее влияние на ха-
рактер и траекторию развития российской экономики. Важным показа-
телем ресурсности регионов может служить доля добывающего сектора 
в структуре ВРП, при этом наблюдается значительная дифференциация 
в уровне ресурсной зависимости. Это позволяет провести типологиза-
цию регионов и выделить среди них четыре устойчивые группы. Грани-
цы этих классов являются неустойчивыми, поэтому применение коэф-
фициентов вместо первичных показателей позволяет снижать уровень 
этих колебаний, а нечеткий подход — эффективно анализировать дан-
ные с перекрывающимися диапазонами.
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Инвестиционные процессы в экономике России в период реформ 
играют особую роль в трансформационных процессах, что связа-
но с серьезными структурными диспропорциями и отставанием 

в технологически значимых отраслях. Существенное, а иногда и опреде-
ляющее значение при этом имеет приток иностранных ресурсов. Это ка-
сается практически всех регионов страны, в том числе и Алтайского края.

Однако Алтайский край по привлеченным иностранным инвести-
циям лидером никак не являлся и не является до сих пор. Он практиче-
ски с самого начала реформ занимал одно из последних мест по данно-
му показателю, причем его доля в общем объеме поступивших в Россию 
иностранных инвестиций имела тенденцию к снижению. Выделим три 
этапа экономических реформ и дадим общую характеристику притока 
иностранных инвестиций в экономику края.

1 этап — 1992–1998 гг.
Впервые приток иностранного капитала в экономику края произошел 

в 1992 г., и к концу 1994 г. в крае было зарегистрировано около 90 совмест-
ных предприятий, но уже в 1995 г. их было всего 35. При этом на долю 
края в 1996 году пришлось 0,38 % от общего объема иностранных инве-
стиций, в 1997 году — 0,1 %, а в 1998 году — всего 0,04 %. По сравнению 
с регионами Западной Сибири в Алтайский край поступило около 0,6 % 
региональных инвестиций, в то время как на долю Омской области при-
шлось около 40 %, Тюменской — 27 %, Томской — 15 %, Новосибирской — 
8 % и Кемеровской — 6 % [2]. Основной причиной этого являлась серьез-
ная конкуренция со стороны других регионов России (особенно в части 
законодательных условий, гарантий, других институциональных усло-
вий). Серьезнейшим образом сказалось и ограниченное количество высо-
корентабельных привлекательных проектов, способных заинтересовать 
иностранных инвесторов во вложении средств в Алтайский край, осо-
бенности географического положения и неразвитость инфраструктуры.

Накопленный общий объем иностранных инвестиций на конец 1998 г. 
составлял всего 29,3 млн долл., из них прямых инвестиций — 99,5 %. 
При этом 4,6 % было вложено в промышленность, 93,4 % — в сферу фи-
нансов [2]. По данным обследования [4, с. 354], проведенного ИЭиООП 
в 1995 г., 40 % совместных предприятий (далее — СП) работало в сфере тор-
говли и общественного питания, треть — в промышленности, около 13 % — 
в строительстве. В основном предприятия ориентировались на производ-
ство товаров потребительского спроса. География партнеров в 1995 г. была 
представлена 30 странами, при этом больше половины СП были созданы 
со странами, входящими в СНГ. Совокупный объем производства това-
ров и услуг СП с иностранным участием на территории Алтайского края 
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в 1995 г. составил 213,5 млрд руб. (в текущих ценах). Но при этом доля СП 
в промышленном производстве составляла около 3 %. Еще меньше их доля 
была в инвестициях — 0,5 % от всех видов капвложений, осуществленных 
в крае. Однако более весом был их вклад в экспорт (88 млн долл. — 32 %, 
и преимущественно это был вывоз алмазов СП «Алсана ЛТД») и импорт 
(17,5 млн долл. — 11 % краевого уровня). Фактически СП в основном ра-
ботали как посредники во внешней торговле.

Следует отметить, что в этот период, как и во многих других регио-
нах, в крае была сделана попытка создания свободной экономической 
зоны («Алтай»). Были заключены также первые соглашения об экономи-
ческом сотрудничестве администрации края с другими странами, в том 
числе в рамках СНГ, расширившие внешнеэкономические возможно-
сти территории.

2 этап (1999–2008 гг.)
В этот период времени иностранные партнеры осуществляли вложе-

ния в наиболее привлекательные для них в силу многих причин капита-
лоемкие отрасли Алтайского края — энергетику, а также черную и цвет-
ную металлургию (ОАО «Сибирь-Полиметаллы», ОАО «Алтай-кокс» 
и др.). В натуральном выражении иностранные вложения в уставной ка-
питал предприятий увеличились с 19,6 млн рублей в 1998 г. до 1320,8 млн 
рублей в 2005 г. (в 2004 г. — 1524,2 млн рублей). При этом размер доли 
иностранных предпринимателей в общем объеме уставных капиталов 
предприятий с иностранными инвестициями все же уменьшился: с 58,9 % 
в 1998 году до 44,2 % в 2005 году [6, с. 254–258]. Некоторые аспекты дея-
тельности СП показаны в таблице [1].

Деятельность предприятий Алтайского края  
с участием иностранного капитала

Показатель 2008 2009 2009,
в % к 2008

Количество организаций с участием ино-
странного капитала, единиц 84 77 91,7

Оборот организаций с участием иностранно-
го капитала, млн рублей 32168,1 14603,2 45,4

Инвестиции в основной капитал, млн рублей 2888,0 1367,5 47,4
Взносы иностранных инвесторов в уставный 
капитал, млн рублей 915,1 575,3 62,9

Среднесписочная численность работников, 
занятых на предприятиях с участием ино-
странного капитала (без совместителей), чел.

23480 13183 56,1
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Основными направлениями деятельности предприятий с участием 
иностранного капитала к концу рассматриваемого периода были: про-
изводство пищевых продуктов, включая напитки и табак, оптовая и роз-
ничная торговля, транспорт и связь, операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг, а также сельское хозяйство. В крае 
действовали инвесторы из 24 стран. При этом наиболее крупные объе-
мы инвестиции в уставный капитал фирм приходились на такие стра-
ны, как Кипр (38,1 % взносов всех иностранных инвесторов), Казах-
стан (34,6 %), Германия (16,7 %) [1]. Однако приходится констатировать, 
что край в этот период, в отличие от многих других регионов России, 
не смог реализовать задачи привлечения иностранного капитала как од-
ной из основ инвестиционного и структурного развития территории, 
формирования новых ресурсов, способных изменить и экономический 
облик региона и его экспортный потенциал. Следует отметить, что и СЭЗ 
«Алтай» в 2003 г. также была закрыта. Причины завершения данного про-
екта, в первую очередь, связаны со сложившейся структурой экономики 
края, невысокой емкостью регионального рынка, географическим поло-
жением территории, конкуренцией со стороны других регионов.

3 этап (2008–2016 гг.)
В данный период времени международное движение капитала в на-

правлении края по-прежнему крайне ограничено. Так, если отношение 
величины всех внебюджетных инвестиций в основной капитал к величи-
не валового регионального продукта в целом по краю находится на уров-
не 15–17 %, то доля организаций с участием иностранного капитала в этих 
инвестициях — менее 1 % (хуже ситуация только в Ингушетии и Север-
ной Осетии как субъектах Российской Федерации). При этом среднее 
значение данного показателя по России составляет 3–4 %. А доля этих же 
организаций во внебюджетных инвестициях в основной капитал в крае 
находится на уровне всего 2,5–5 % (ниже показатель только в семи субъек-
тах федерации из 85) [5, с. 91]. Для сравнения отметим: доля зарубежных 
инвестиций в основной капитал, например, Татарстана во всем объеме 
инвестиций увеличилась с 2,5 в 2013 г. до 5,1 % в 2015 г. В 2015 году Татар-
стан привлек 507,4 млн долл. прямых иностранных инвестиций против 
435 млн долл. в 2014 г. Только за первое полугодие 2016 г. в экономику 
республики пришло 397,3 млн долл., что в три раза превышает уровень 
соответствующего периода 2015 г. Из них 38,5 % (153,1 млн долл.) — это 
прямые инвестиции. Татарстан входит в число 20 регионов России, на ко-
торые, в общем, приходится до 95 % вложений, пришедших в страну [7].

Алтайский край пока не может соперничать с такими регионами, 
тем более что приток иностранных инвестиций, прежде всего, связан 
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с решениями самих инвесторов и государственных органов федераль-
ного уровня. Ограничивают эти возможности также неразвитость ин-
фраструктуры, ограниченная емкость рынка и отсутствие подготовлен-
ных трудовых ресурсов. Вероятно, есть резервы и со стороны усиления 
деятельности Администрации края в данном направлении.

Представляется, что развитие производства продукции сельского хо-
зяйства и пищевой промышленности края на фоне роста спроса на про-
довольствие на мировых рынках хотя бы в некоторой степени изменит 
ситуацию в лучшую сторону. Уже сейчас Китай, став крупнейшим поку-
пателем российского продовольствия, может начать этот процесс: «ки-
тайские предприниматели планируют изучить возможность вложения 
инвестиций в экономику Алтайского края. В первую очередь интерес вы-
зывает сфера пищевой и перерабатывающей промышленности. Также со-
вместно с российскими компаниями-партнерами будет рассматриваться 
вопрос участия китайских корпораций в развитии особой экономиче-
ской зоны «Бирюзовая Катунь», туристического кластера «Белокури-
ха-2» и других туристических проектов» [3]. Возможно сотрудничество 
и в других отраслях и с другими государствами.

Создание ЕАЭС также открывает новые перспективные возможно-
сти для предприятий края в плане привлечения иностранных инвести-
ций, поскольку расширяет емкость существующего рынка сбыта до про-
странства пяти государств интеграционного образования.
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НОВЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ (МЕСТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ) 

И САМООРГАНИЗАЦИИ (САМОУПРАВЛЕНИЮ) 
МАТЕРИАЛЬНЫМИ БЛАГАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕГИОНА С УЧЕТОМ ПРИРОДЫ  
ГЕОСИСТЕМЫ ЗЕМЛИ

А. А. Кашин, к.э.н., зав. лабораторией  
социально-экономического развития

ФГБНУ КНЦ СО РАН НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики

Существующие тенденции в развитии современного общества актуа-
лизируют необходимость в выработке нового концептуального мировоз-
зрения научным сообществом в области государственного управления 
и государственного устройства России, так как современное устройство 
системы нашего государства не удовлетворяет социальный заказ обще-
ства и не реализуется в должной мере хозяйственно-экономический по-
тенциал регионов. Это происходит, потому что формируются ложные 
(неэффективные) цели стратегического развития, как государства, так 
и его отдельных субъектов с помощью методов деструктивного управле-
ния. В основном это является основанием формирования бюджетно-фи-
нансовых и экономических кризисов и неэффективного распределения 
и использования материально-энергетических ресурсов территории, иг-
норируя естественные природные циклы и их энергоемкость (эксэргию/
анергию) геосистемы земли, что приводит к экологическим катастрофам 
как локального, так и глобального масштабов. Сделана попытка выра-
зить гипотетическое видение на формирование теории государственного 
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устройства системы управления, это важно для формирования концеп-
туального кругозора при подготовке и переподготовке государственных 
и муниципальных служащих.

Ключевые слова: система государственного управления, местное 
управление, самоорганизация, самоуправление, региональная экономи-
ка, геосистема земли.

A NEW APPROACH TO THE PUBLIC 
ADMINISTRATION (LOCAL GOVERNMENT) AND 
SELF-ORGANIZATION (SELF-GOVERNMENT) OF 
MATERIAL GOODS IN THE REGION, GIVEN THE 
NATURE OF THE GEOSYSTEMS OF THE EARTH
A. A. Kashin, Candidate of Economics Sciences., Head. the Laboratory 

of Social and Economic Development
Federal State Scientific Institution of KSC SB RAS, Institute  

of Agriculture and Ecology of the Arctic

Current trends in the development of modern society; actualizarea a need to 
develop a new conceptual worldview of the scientific community in the field of 
public administration and state system of Russia, as the modern system structure 
of our state does not satisfy the social order of society and not implemented in 
due measure the economic potential of the regions. This is because formed about 
(inefficient) the objectives of the strategic development of both the state and its 
individual subjects using the methods of destructive control. Basically this is the 
basis of the formation of fiscal and economic crises and inefficient distribution 
and use of material and energy resources of the territory, ignoring natural cycles 
and their energy intensity (exergia/anergy) of the geosystems of the earth, leading 
to environmental disasters, both local and global scales. In our article we made 
an attempt to Express a hypothetical vision on the formation of the theory of 
the state structure of the control system, it is important for the formation of 
conceptual horizons in training and retraining state and municipal employees.

Keywords: the system of state management, local management, self-
organization, self-government, regional economy, geosystems of the Earth.

В процессе долгосрочного периода научно-исследовательских ра-
бот, проводимых на территории Арктики, нами были определены 
современные деструктивные тенденции развития как общества, 

так и экономико-социальных сфер и политико-административных ин-
ститутов территории. В основе неэффективного развития территории — 
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непроработанное геостратегическое планирование, основанное только 
на политических ожиданиях. Данный подход формирует геостратеги-
ческие ошибки, на это также влияют заранее запланированные нефор-
мальные процессы и связи, которые способствуют образованию ложных 
целей и задач геостратегического значения для нашей страны, что несет 
негативный характер при прогнозировании и планировании устойчи-
вого развития. В основном это становится возможным вследствие не-
профессионального государственного и муниципального менеджмента 
в регионе, лоббирования интересов транснациональными компания-
ми на территории (система коррупции, лоббирование своих политико-
экономических агентов, формирование искусственного общественно-
го мнения), прямого влияния государств геополитико-экономических 
и военных доминатов (экономическая разведка, контрразведка, санк-
ции) и т. д. для формирования преднамеренно ложных геостратегиче-
ских целей. В соответствии с этим российское государство несет боль-
шие материальные издержки и упускает геостратегические возможности 
в процессе реализации этапов цикла своего устойчивого развития — эт-
носферы, что непосредственно влияет на повышение экологической на-
грузки на территорию государства, что определяется уровнем природ-
ной ренты. Несмотря на огромный потенциал естественных природных 
возможностей территорий регионов российского государства, эксплуа-
тация природных ресурсов реализуется неэффективно, что сказывает-
ся на социально-экономическом состоянии всего сообщества. С нашей 
точки зрения, реализация данного управления в первую очередь про-
исходит из сложившейся конституционной системы государственного 
управления, которая не отвечает геостратегическим интересам и вызо-
вам, стоящих перед народами российского государства. Хотелось отме-
тить, что в основном на это влияет неформальное управление, которое 
доминирует при принятии стратегических управленческих решений, 
реализующихся с помощью нейролингвистического программирования 
и административно-политических методов, формирующееся в основном 
на неформальных связях государственных и муниципальных служащих.

С нашей точки зрения, создались все предпосылки по выработке но-
вого концептуального мировоззрения на дальнейшее развитие нашего 
государства и, соответственно, изменения природы управления как са-
моразвивающейся системы, опирающейся на естественные природные 
циклы геосистемы ее территории (с помощью определения энергоемко-
сти), что послужит базисом для оценки экономических потенциальных 
возможностей региона при стратегическом планировании и прогнози-
ровании устойчивого развития территории. Таким образом, заменится 
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система глобализации управления на базе мирового банкинга как глав-
ного элемента управления всеми тенденциями в сферах жизнедеятельно-
сти и распределения материально-энергетических ресурсов стран, ори-
ентирующихся на принципы монетаризма и цифровую номинальную 
денежную массу, как основу потенциала развития государства, так и от-
дельных ее субъектов. Опираясь на ретроспективный анализ развития 
российского государства и труды таких исследователей, как Л. Н. Гуми-
лёв (о биосфере земли); В. И. Вернадского и А. И. Ретьюма (о геосистеме 
земли, наши предложения основываются на воссоздании системы на-
родовластия на новых принципах саморазвития самоорганизующегося 
сообщества и с заменой системы законодательной и представительной 
власти РФ, чтобы как можно более эффективно нейтрализовать деструк-
тивные причины, влияющие на выработку и реализацию стратегических 
целей государства, тем самым качественно повысить процесс принятия 
и разработки государственных и муниципальных управленческих реше-
ний. Данную структуру мы визуально представили в схеме саморазви-
вающаяся системы государственного управления (рис.).

На рисунке представлена новая концептуальная система государ-
ственного управления, основательно орентированная на наши истори-
ческие традиции народовластия — «земства», опирающаяся на истори-
ческую цикличность этносферы России, где базисом является биосфера 
территории региона, формирующейся на естественных циклах геосисте-
мы земли с учетом ее потенциальной энергоемкости (эксэргии/анергии). 
Преимущество такой системной структуры заключается в том, что в ос-
нове ее на всех этапах заложена ориентация на природные процессы, 
протекающие на территории региона, которые автоматически вложены 
во все управленческие решения. Данная система является противовесом 
сложившимся традициям (нормам) в определении подходов разработ-
ки стратегий развития с помощью применении методов деструктивно-
го управления с применением неформальной сферы, которая составляет 
около 70–80 % от всего времени госсударственных и муниципальных слу-
жащих, то есть доминирует. Предложенная структура не только опирает-
ся на естественные потенциальные возможности территории, но и фор-
мирует принцип самоорганизации общества и формировании условий 
психо-этносферы для проявления пасионарности народами страны и яв-
ляется главным элементом их в соучастии при выработке и принятии 
стратегических решений устойчивого развития, также в этой системе за-
ложен принцип «золотого сечения» — между служащими и обществен-
но-народными собраниями, которые не только осуществляют контроль, 
коррекцию, но и имеют право — «вето», как народная власть на отмену 
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любого незаконного решения без исключения, а также инициации снятия 
должностных лиц с постов власти. Этот механизм саморегулирования на-
правлен на саморазвитие системы, с учетом внешнего геополитического 
воздействия, экономического и военного мирового противостояния. Но-
вый подход в концептуальном пересмотре устройства государства дол-
жен показать новый путь в устойчивом стратегическом развитии страны.

Схема саморазвивающейся системы государственного управления
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Развитие малого бизнеса и предпринимательства в аграрном секторе 
является стратегической социально-экономической задачей. Важное зна-
чение при этом имеет уровень государственного регулирования воспро-
изводственных процессов и направления государственной поддержки. 
Показано, что малый бизнес (фермерские хозяйства, хозяйства населе-
ния) выступают важным фактором социально-территориального разви-
тия села. Их развитие способствует созданию рабочих мест, активизации 
процессов предпринимательства на селе, сохранению сельских поселе-
ний. В то же время организации малого бизнеса края испытывают ряд 
серьезных проблем, которые, в первую очередь, связаны с несовершен-
ством экономического механизма хозяйствования в агропромышленном 
комплексе, неразвитостью земельных отношений, недостатками в систе-
ме ведения молочно-мясного скотоводства региона.

Ключевые слова: малый бизнес, молочное, мясное скотоводство, го-
сударственная поддержка.
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The development of small business and entrepreneurship in the agricultural 
sector is a strategic socio-economic objective. The importance of the level of 
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State regulation of reproductive processes and areas of State support. Shows 
that small business (farms, households) are an important factor in social and 
territorial development of the village. Their development contributes to job 
creation, rural enterprise processes, preservation of rural settlements. At the 
same time small business edge experiencing some major problems that are 
primarily associated with imperfections economic mechanism of management 
in agroindustrial complex, poor land relations, deficiencies in the system of 
reference milk-meat cattle breeding region.

Keywords: small business, dairy, beef cattle, State support.

Проблема производства качественной молочной продукции явля-
ется актуальной для России. В результате дефицита товарного мо-
лока недобросовестные производители сыров и сливочного масла 

оказались вынуждены снижать себестоимость своей продукции в целях 
привлечения внимания покупателей более доступной ценой в сравне-
нии с конкурентами (в том числе из Республики Беларусь), что привело 
к увеличению доли фальсификата на молочном рынке (замещение мо-
лочных жиров жирами растительного происхождения) [4, с. 181–185].

Поголовье коров в целом по Российской Федерации сократилось 
по состоянию на 1 октября на 2,4 % (в сравнении с 01.10.2014) и соста-
вило 8 477,3 тыс. голов. Снижение поголовья отмечено в хозяйствах всех 
категорий, кроме К (Ф) Х и ИП: в СХО — на 2,6 %, до 3 387,3 тыс. голов, 
в хозяйствах населения — на 3,5 %, до 3 990,5 тыс. голов. В К (Ф) Х и ИП 
поголовье увеличилось на 2,5 % и составило 1 099,5 тыс. голов [6, 7].

Подобная динамика объясняется переводом некоторой доли сель-
скохозяйственного производства из категории «хозяйства населения» 
в К (Ф) Х и ИП. При этом увеличение производства молока в СХО объ-
ясняется прежде всего интенсификацией производства и обновлением 
стада на более продуктивный скот, а сокращение поголовья в ЛПХ свя-
зано с оформлением части хозяйств населения в К (Ф) Х, а также общей 
тенденцией к урбанизации и сложным экономическим положением хо-
зяйств населения (рис. 1).

Государственная поддержка развития малых форм хозяйствова-
ния в аграрном секторе Алтайского края способствовала наращиванию 
объемов производства сельскохозяйственной продукции и диверсифи-
кации их производства. За 2006–2014 гг. объем производства продукции 
в крестьянских хозяйствах вырос на 90,5 % (в т. ч. продукции растение-
водства — 90,5 %, животноводства — 82,0 %), в хозяйствах населения — 
17,3 % (в т. ч. продукции растениеводства — 7,7 %, продукции животно-
водства — 21,6 %) (рис. 2).
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Рис. 1. Струкура производства товарного молока по регионам РФ [7]

Рис. 2. Индексы производства продукции сельского хозяйства в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения,% к предыдущему году [5]

Объем производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах края 
значительно колеблется по годам, что обусловлено их специализацией 
на производстве продукции растениеводства.

В Алтайском крае сохраняется тенденция укрупнения фермерских 
хозяйств. Размер сельхозугодий, приходящихся на одно фермерское хо-
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зяйство, в 2014 г. сравнении с 2013 г. увеличился на 12,4 га и составил 
453,8 га (в 2013 г. — 441,4 га в 2012 г. — 434,5 га).

При этом доля крестьянских хозяйств в общем объеме производ-
ства зерна в среднем за последние три года варьирует от 27 % (Табун-
ский район) до 73 % (Волчихинский район), молока — от 0 % (Усть-При-
станский район) до 12,8 % (Волчихинский район), скота и птицы на убой 
в живом весе — от 0,9 % (Усть-Пристанский район) до 19,1 % (Волчихин-
ский район) [5, 6].

В крестьянских хозяйствах отмечается активизация развития жи-
вотноводческих отраслей: поголовье крупного рогатого скота выросло 
на 12,0 % и составило 61,2 тыс. голов (7,3 % общего поголовья КРС), ко-
ров — на 13,8 % и составило 26,3 тыс. голов (7,1 %), свиней — на 12,6 % — 
14,0 тыс. голов (2,3 %), овец и коз — на 21,8 % — 34,6 тыс. голов (14,5 %). 
Наблюдается динамика роста производства молока (рис. 3).

Рис. 3. Производство продукции животноводства в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах Алтайского края, тыс. тонн [1, 6]

Определенный импульс развитию животноводства в фермерских хо-
зяйствах края задан программами по поддержке начинающих ферме-
ров и развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств: более 30 % племенного и около 40 % товарного 
мясного скота. Более 50 % субсидируемого поголовья овец содержится 
в фермерских хозяйствах.

Проведенные исследования показывают, что хозяйства, специализи-
рующиеся только на производстве продукции растениеводства, менее 
эффективно используют производственный потенциал; объемы полу-
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чаемых ими субсидий из бюджетов значительно ниже в сравнении с хо-
зяйствами, развивающими животноводство.

Поэтому ключевыми задачами развития малых форм агробизнеса 
является внедрение интенсивных факторов производства и диверсифи-
кация производства на основе дальнейшего развития животноводства.

В крае зарегистрировано более 454,4 тыс. личных подсобных хозяйств, 
которые располагают землей общей площадью в размере 286,3 тыс. га, 
в том числе пашней 175,3 тыс. га (2,7 % пашни края). В хозяйствах насе-
ления содержится 47,9 % от общего поголовья крупного рогатого скота, 
в том числе 53,0 % коров, 74,4 % свиней, 77,4 % овец и коз.

Благоприятный налоговый климат и государственная поддержка 
кредитования способствуют развитию производства сельхозпродукции 
в личных подворьях, являясь важным источником самообеспечения гра-
ждан продуктами питания.

Личными подсобными хозяйствами населения произведено 803,6 тыс. 
тонн картофеля (95,8 % к 2013 г.), 187,1 тыс. тонн овощей (96,8 %), 825,3 тыс. 
тонн молока (104,0 %), 174,2 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой 
(103,4 %) (табл.). Доля хозяйств населения в краевом производстве кар-
тофеля сложилась на уровне 91,9 %, овощей — 84,9 %, молока — 58,3 %, 
скота и птицы на убой — 51,8 %, яиц — 35,1 %.

Объемы производства продукции в личных подсобных хозяйствах 
Алтайского края, тыс. тонн [2, с. 165–167; 7]

Вид продукции

20
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 г.

20
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 г.

20
09

 г.

20
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 г.

20
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 г.

20
12

 г.

20
13

 г.

20
14

 г.

20
15

 г.

Картофель 792,9 743,0 784,2 791,6 826,3 636,4 838,8 803,6 801,2

Овощи — всего 175,7 187,4 191,1 192,7 197,0 201,6 193,2 187,1 183,9

Скот и птица 
(в живом весе) 158,0 170,0 166,3 167,6 170,8 167,1 168,0 174,2 173.4

Молоко 737,4 744,0 758,1 773,4 793,8 800,1 793,8 825,3 831,7

Яйца, млн шт. 415,3 416,2 414,0 404,2 406,6 387,0 378,9 381,6 385,0

Закуп излишков сельскохозяйственной продукции у населения в крае 
осуществляют 58 молокоприемных пунктов, большинство из которых 
принадлежит молокоперерабатывающим предприятиям или построено 
с их участием. Непосредственно закупом молока у населения и его достав-
кой на промышленную переработку занимаются свыше 420 сборщиков, 
из них 184 — являются индивидуальными предпринимателями. Кроме 
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того, закуп молока у населения ведется и непосредственно молочными 
заводами, а также 40 организациями, созданными для закупа во всех ка-
тегориях хозяйств и реализации его на переработку.

Для сбора молока от населения созданы и успешно работают четыре 
сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых коопе-
ратива: «Колос» Тальменского района, «Молоко предгорья» Красноще-
ковского района, «Шипуновские просторы» и «Молпроект» Шипунов-
ского района. В 2014 году в хозяйствах населения закуплено 207,3 тыс. 
тонн молока и 106,2 тыс. тонн мяса, что на 3,2 тыс. тонн и 2,0 тыс. тонн, 
соответственно, выше уровня 2013 года. Общая стоимость реализован-
ной хозяйствами населения продукции составила более 11,3 млрд рублей.

Таким образом, в регионе ведется активная работа по созданию пра-
вовых, экономических и организационных условий для развития даль-
нейшей эффективной деятельности малого бизнеса по обеспечению 
сельских подворий кормами, племенным скотом, предоставлению вете-
ринарных услуг, выделению пастбищ и сенокосных угодий. Оказывается 
содействие в реализации произведенной продукции через развитие дого-
ворных отношений между населением и переработчиками, а также через 
создание условий для развития сельскохозяйственной потребительской 
кооперации, тем не менее этот процесс требует более активного развития.
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В условиях современного реформирования казахстанской образо-
вательной системы наблюдается поиск новых ценностных ориен-
тиров и приоритетов, отвечающих требованиям мультикультур-

ного сообщества Евразийства.
За годы независимости Казахстан сделал большой шаг, войдя в чис-

ло 50 конкурентоспособных стран мира.
Система образования в Казахстане прошла нелегкий путь становле-

ния и развития. Каждый из этих периодов в развитии системы образо-
вания имеет свои значительные результаты. Все проведенные реформы 
несомненно позволили сохранить систему образования Казахстана по-
сле обретения независимости от Советского Союза и приблизиться к за-
рубежным стандартам.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев предложил 
своему народу программу вхождения страны в число 30 наиболее кон-
курентоспособных государств мира. Механизм ее реализации четко из-
ложен в Стратегии «Казахстан-2050».

В ней глава государства особое внимание обращает на необходимость 
подготовки государственных менеджеров, способных реализовать колос-
сальный политический и экономический потенциал Казахстана.

В Плане нации «100 конкретных шагов по реализации «Пяти Инсти-
туциональных реформ». Лидер нации обозначил и магистральную цель 
в сфере улучшения кадрового состава государственной службы через 
введение усовершенствованных методик отбора и профессиональной 
подготовки. Целью административной реформы является формирова-
ние профессионального корпуса госслужащих и усовершенствование 
системы государственного менеджмента.

В результате перед отечественными высшими учебными заведениями 
возникают принципиально новые задачи в соответствии с инновацион-
ными технологиями. На повестку дня в качестве главной цели выступа-
ет повышение качества подготовки специалистов, способных выполнять 
социально-экономические задачи, поставленные перед народом его Пре-
зидентом. Как следствие, выставлены требования к выпуску конкуренто-
способных кадров для рыночной экономики. В связи с этим остро стоит 
проблема сочетания теории и практики. Кроме того, научно-исследова-
тельская работа студентов — неразрывная составляющая единого учеб-
но-воспитательного и научно-инновационного процесса.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неоднократно подчер-
кивал, что наша страна является уникальной и сильна своей многона-
циональностью.
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Прогрессивным фактором развития общества выступает именно по-
ликультурность республики.

Построение прибыльной и устойчивой экономики невозможно 
без профессионалов, трудящихся на благо своей страны. Поэтому лю-
бое современное государство должно уделять образованию и обучению 
своих граждан первоочередное внимание.

Система образования в Казахстане прошла нелегкий путь становле-
ния и развития. Здесь присутствовали все этапы развития системы об-
разования со своими трудностями и достижениями, можно обозначить 
некоторые из них: трудный период (1991–1994 гг.); реабилитация (1995–
1998 гг.); период под названием «Свободу вузам!» (1999–2000 гг.); миро-
вые стандарты (2001–2010 гг.); развитие образования (2010–2015 гг.); 
новые реформы (2016–2017 гг.). Каждый из этих периодов в развитии 
системы образования имеет свои значительные результаты. Например, 
в период 1991–1994 гг. результатом реформирования стало принятие ре-
шения пересмотреть законодательную базу, регулировавшую сферу об-
разования в Казахстане.

В 1992 году был принят Закон Республики Казахстан «Об образова-
нии». 17 мая 1992 года Указом Президента Республики Казахстан была 
учреждена Высшая аттестационная комиссия (ВАК), призванная осуще-
ствлять контроль качества диссертаций. В январе 1992 года принимает-
ся Закон «О науке государственной научно-технической политике Рес-
публики Казахстан».

И одно из наиважнейших событий этого периода, на наш взгляд, ста-
ло утверждение 11 ноября 1993 года по инициативе Президента Респуб-
лики Казахстан Государственная программа «Болашак», в рамках кото-
рой казахстанские студенты отправлялись на обучение за границу. Эти 
и другие реформы, несомненно, позволили сохранить систему образо-
вания Казахстана после обретения независимости от Советского Союза 
и приблизиться к зарубежным стандартам. Период реабилитации озна-
меновался развитием негосударственного сектора образования и регули-
ровавших его законов. На тот момент частные школы вмещали пример-
но 5 % всех учеников страны. В 1999 году Правительство устанавливает 
правила присуждения медали «Алтын белгi» для отличившихся выпуск-
ников общеобразовательных школ.

Следующий период — «Свобода вузам!». В этом же 1999 году увели-
чился рост академических свобод высших учебных заведений, и период 
ознаменовался увеличением финансирования образования, изменились 
правила приема в высшие учебные заведения. Теперь предполагалась осу-
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ществление подготовки специалистов с высшим профессиональным об-
разованием на основе государственного образовательного заказа.

Были пересмотрены принципы выделения образовательных гран-
тов и кредитов. Период «Мировые стандарты» включают в себя проме-
жуток времени 2001–2010 гг. и ознаменовался ростом числа исследова-
телей. В 2002 году в республике функционировало более 350 научных 
и конструкторских организаций и пять национальных научных центров.

В 2004 году около 785 студентов получили возможность обучаться 
в 13 странах мира по программе «Болашак». В 2005 году их количество 
возросло до 3000, а в программе приняли участие 630 университетов 
и 32 страны. Государство отказывается от монополии на предоставле-
ние высшего образования, что привело к развитию негосударственных 
частных высших учебных заведений.

Как следствие вышеназванных реформ в Казахстане был принят Но-
вый Закон «Об образовании», который соответствует Международной 
стандартной и классификации образования ЮНЕСКО, разделяя процесс 
обучения на семь уровней — дошкольное, начальное, основное среднее, 
среднее, послесреднее, высшее и послевузовское образование. Еще од-
ним из новшеств стал переход на кредитную технологию обучения, обес-
печивающий признание казахстанского образования за рубежом. Так-
же была создана национальная система аккредитации университетов.

По инициативе Президента Республики Казахстан Нурсултана Назар-
баева был запущен проект по созданию Интеллектуальных школ (вклю-
чающих в себя следующие уровни: начальная школа, основная школа 
и старшая школа). Значимым событием 2010 года стало создание в г. Аста-
не Назарбаев Университет. С 2015 года в Республике Казахстан начался 
постепенный переход на 12-летнее обучение. В данной эксперименталь-
ной программе приняло участие порядка 30 школ. Задуманный переход 
полностью должен завершиться в 2020 году. 2016–2017 гг. — время НО-
ВЫХ РЕФОРМ. С 2017 года ЕНТ будет реформировано.

На сегодняшний день практически у всех вузов Казахстана есть хоро-
ший задел по полиязычию, в том числе по обучению английскому язы-
ку. Современные ребята поступают с хорошими знаниями английского 
языка и сами преподаватели интенсивно обучаются.

Недостающие кадры готовятся в Лингвистических центрах, направ-
ляются на повышение квалификации. Хочется вернуться к достижени-
ям в этой области ЮКГУ. С 2017 года здесь будет преподаваться 55 спе-
циальностей на английском языке. То же самое происходит и во всех 
других вузах Казахстана.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неоднократно подчер-
кивал, что наша страна является уникальной и сильна своей многона-
циональностью. Прогрессивным фактором развития общества выступа-
ет именно поликультурность республики. Из опыта видно, что наличия 
двуязычия в обществе не только положительно влияет на сохранение 
традиций языковой культуры, но и обеспечивает конкурентоспособ-
ность страны и ее граждан.

В Послании Президента РК «Новый Казахстан в новом мире» предло-
жена поэтапная реализация культурного проекта «Триединство языков», 
согласно которому необходимо развитие трех языков: казахского как го-
сударственного, русского как языка межнационального общения и ан-
глийского — как языка успешной интеграции в глобальную экономику.

Результатом осознания полиязычного образования является внедре-
ние научно-педагогическим сообществом различных методологических 
проектов и разработка основных принципов студентоориентированного 
обучения. Как писалось ранее, процесс внедрения полиязычия наблю-
дался еще в 2007 году, и сейчас модель полиязычия находится в состоя-
нии постоянного анализа и изменения, но при этом основана на фун-
даменте следующих направлений: разработка новых образовательных 
программ, обеспечивающих новый уровень языковой подготовки ква-
лифицированных кадров, востребованных на рынке труда; плодотвор-
ное сотрудничество по обмену опытом с организациями образования 
по совершенствованию методики подготовки полиязычных кадров; вне-
дрение курсов для подготовки преподавателей путем приглашения но-
сителей языка и выпускников программы «Болашак» для преподавания 
профильных дисциплин на иностранном языке; прохождение стажи-
ровок на базе ведущих зарубежных вузов; регулярный мониторинг об-
учающихся и преподавательского состава на предмет владения англий-
ским языком на требуемом уровне; организация постоянно действующих 
курсов по подготовке к международным тестам IELTS и TOEFL, а также 
оказание университетом помощи в освоении языков; системное разви-
тие материально-технической базы и учебно-методического обеспечения 
полиязычного образования; материальное стимулирование профессор-
ско-преподавательского состава; внедрения современных педагогиче-
ских и информационных технологий (например, использование интер-
активных досок) с целью максимального использования и постоянного 
совершенствования методов преподавания; создание смешанных групп 
и смешанной языковой среды в группах, предоставление самостоятельно 
права выбора языка обучения по каждой конкретной дисциплине с уче-
том способностей и уровня знания студентов; погружение в языковую 
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среду. По мнению специалистов, внедрение полиязычного образования 
должно привести не только к изучению трех языков, а также к интегра-
ции мировозрения трех культурных сред.

Как следствие, обеспечивается приближение к ключевым принципам 
Европейских стандартов и Руководств обеспечения качества. Необходи-
мо обратить серьезное внимание на экономическое и юридическое обра-
зование школьников, восстановить подготовку учащихся в средней об-
щеобразовательной школе на высшем уровне.

Важной составляющей является развитие креативного и логическо-
го мышления. Также следует обратить внимание на повышение уровня 
образования молодежи, особенно сирот и молодых людей с ограничен-
ными возможностями.

В том числе необходимо осуществить доступ к образовательным пор-
талам и к работе и использованию онлайн-обучению. За время своей не-
зависимости Республика Казахстан сделала немало для реформирова-
ния системы образования и выведения государственного образования 
на международный уровень.

Поэтому можно выразить надежду, что все трудности с образовани-
ем будут так или иначе решены.
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Рассматриваются взаимосвязи между финансами и кредитами, дано 
более точное определение финансов, предлагаются меры по поддержке 
реального сектора экономики с помощью инструментов региональных 
коммерческих банков и местных органов власти. Успешное развитие со-
временной экономики РФ во многом зависит от стабильного функцио-
нирования реального сектора экономики. В эффективном развитии эко-
номического хозяйства важную роль играют региональные кредитные 
организации. В настоящее время одним из негативных факторов раз-
вития реального сектора экономики является проблема ограниченного 
предложения доступных финансовых ресурсов.

Ключевые слова: финансы, кредит, коммерческий банк, микрокре-
дит, ключевая ставка.

ON INTERACTION OF REGIONAL COMMERCIAL 
BANKS AND THE REAL SECTOR OF ECONOMICS
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Polzunov Altai State Technical University

The article examines the relationship between finance and credit, provides 
a more precise definition of finance, proposes measures to support the real 
sector of the economy, through the tools of regional commercial banks and 
local authorities. The successful development of the modern economy of the 
Russian Federation largely depends on the stable functioning of the real sector 
of the economy. In the effective development of the economy, an important 
role is played by regional credit organizations. Currently, one of the negative 
factors in the development of the real sector of the economy is the problem of 
a limited supply of available financial resources.

Keywords: finance, credit, commercial bank, microcredit, key rate.
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По оценкам экспертов, лишь малая часть — примерно 30 % от имею-
щейся потребности в кредитах для малого бизнеса сегодня удо-
влетворена, а в части микрокредитов (сумм до 300 тыс. руб-

лей) — иногда и 10 %. Особенно сложно получить кредит начинающему 
предпринимателю. Преобладающая часть предпринимателей не пользу-
ется кредитными и заемными средствами прежде всего из-за отсутствия 
у малых предприятий необходимого обеспечения и кредитной истории. 
Другой причиной ограниченного кредитования экономики являются 
высокие риски, связанные с кредитованием малых предприятий, и на-
кладные расходы банков, которые почти одинаковы как для небольших 
ссуд, так и для крупных.

Вместе с тем, используя методы сравнения предложений банковских 
продуктов крупных и региональных (мелких и средних коммерческих 
банков действующих в регионах), обзорного анализа экспертов в дан-
ной области и проведенного синтеза общих тенденций развития секто-
ра кредитования малого и среднего бизнеса, можно отметить, что зна-
чительная часть региональных коммерческих банков успешно выходит 
на данный сегмент рынка. Анализ, проведенный в данном исследовании, 
основывался на данных Банка России, сведений рейтинговых агентств 
и специализированных банковских сайтов.

По данным RAEX (на основе анкетирования кредитных организаций), 
объем заимствований, выданных крупными федеральными коммерче-
скими банками малым и средним предпринимателям за первое полуго-
дие 2016 года, составил 2,4 трлн рублей. Это на 0,6 % меньше, чем за ана-
логичный период 2015 года. При этом, отмечается в исследовании, размер 
портфеля кредитов МСБ за период с 1 июля 2015 года по 1 июля 2016 года 
сократился на 2 % и составил 4,6 трлн рублей по итогам полугодия [1]. 
Изучение общего объема кредитования юридических лиц не входило 
в цели настоящего исследования, однако, отметим, что он имеет сопо-
ставимый вектор.

Согласно данным Банка России от 12.01.2017 года, объем кредитов, 
предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства 
в миллионах рублей, иностранной валюте за период 2012–2016 гг. имеет 
отрицательный вектор снижения (рис.).

На снижение объема выданных кредитных средств влияют не только 
вышеотмеченные факторы (финансовый кризис, рост ключевой ставки, 
растущие риски неплатежей в реальном секторе экономики), но и жела-
ние коммерческих банков снизить кредитные риски наиболее непопуляр-
ным путем, — ограничением выдачи кредитных средств в условиях фи-
нансового кризиса предприятиям малого и среднего бизнеса. Более того, 
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крупные коммерческие банки, такие как Альфа-Банк, ВТБ 24, Сбербанк 
и другие, в 2015 году практически свернули кредитование малого биз-
неса после декабрьского повышения Банков России ключевой ставки, 
что сказалось на ограниченности доступности кредитов для большин-
ства компаний клиентов банк, особенно сильно ограничения коснулись 
предприятий малого и среднего бизнеса (табл.).

Динамика объема кредитных средств предоставленных субъектам малого 
и среднего предпринимательства [2]

Объем средств, предоставленных банками РФ субъектам 
предпринимательства, млн рублей [2]

Отчетная дата 2012 2013 2014 2015 2016
Объем кредитов 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства

41 167 453 47 633 642 49 568 966 35 438 171 32 391 382

% снижения/при-
роста объема кре-
дитов к предыду-
щему году

15 % 4 % –29 % –9 %

Проведенный анализ таблицы показывает, что объем кредитных 
средств, выданных малому и среднему бизнесу с 2012 года по 2016 год, 
сократился на 20 %, что отразилось и на снижении ВВП России, а также 
темпах экономического развития.

Таким образом, отсутствие заинтересованности у федеральных бан-
ков на данном рынке кредитования приводит к резкому снижению объе-
ма кредитования малого и среднего бизнеса. Институты, призванные 
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снижать трансанкционные издержки в экономике, вводя ограничения, 
получили отрицательный результат — увеличение издержек для малого 
и среднего бизнеса, вынуждая последних искать средства в других ис-
точниках, увеличивая свои издержки. Это подчеркивает рентоориенти-
рованное поведение коммерческих банков и их значительное влияние 
на поведение экономических субъектов [3, с. 57].

По результатам проведенного исследования ставится очевидной не-
обходимость совершенствования взаимодействия коммерческих бан-
ков и предприятий реального сектора экономки. Следует задействовать 
региональные коммерческие банки как наиболее гибкие и маневренные 
кредитные организации, специализирующихся на обслуживании пред-
приятий малого и среднего бизнеса. В частности, нами предлагается ряд 
мер по совершенствованию взаимодействия региональных финансово-
кредитных институтов и реального сектора экономики, через механизм 
государственно-частного партнерства.

В первую очередь необходима регламентация для региональных 
коммерческих банков, осуществляющих кредитование организаций 
реального сектора ряд льгот, позволяющих им снизить процентные 
ставки без потери прибыли. В частности, пересмотреть снижение ста-
вок резервирования по выданным кредитам направленных на раз-
витие реального сектора производства с 4,5 до 2,5 %, это позволит 
коммерческим банкам снизить процентную ставку по кредиту на ана-
логичный процент.

Во-вторых, субсидировать часть процентной ставки кредитных ре-
сурсов, направляемых на кредитование реального сектора экономики ре-
гиона, из средств регионального бюджета. Пересмотр процентной став-
ки позволит привлекать денежные средства клиентов по более выгодным 
для них условиям, что в свою очередь, позволит рационально исполь-
зовать свободные финансовые ресурсы в качестве кредитных средств, 
и благоприятно оценивать ликвидность банковского сектора, увеличить 
активы банков и обеспечить непрерывное движение денежных средств 
в экономической системе РФ.

В совокупности эти меры позволят использовать механизм государ-
ственно-частного партнерства на уровне взаимодействия региональных 
кредитных организаций и бизнеса, что отразится на процентной поли-
тике банков и эффективности реального сектора экономики, что в сово-
купности формирует благосостояние граждан региона.

Пересмотр институциональной роли региональных коммерческих 
банков, упрощение ряда требований к выполнению банковских норма-
тивов [4, с. 47], предоставление льгот региональным банкам, участвую-
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щим в развитии реального сектора экономики регионов, позволит вы-
вести их в локомотивы экономического роста национального хозяйства 
современной России.
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и связи города Барнаула

Городское хозяйство напрямую связано с социальными вопросами 
и качеством жизни. Приток инвестиций путем реализации проектов 
благоустройства позволит улучшить условия жизни каждого населен-
ного пункта и города Барнаула в частности.
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IMPLEMENTATION OF PROJECTS  
OF IMPROVEMENT BY THE EXAMPLE  

OF BARNAUL CITY AS THE RESULT OF THE 
SOLUTION OF THE MAIN PROBLEM  

OF DEVELOPMENT OF THE CITY
E. N. Koroleva, Head of the Landscaping Committee  

on Road Improvement, Agriculture, Transport and Communication  
of the City of Barnaul

Implementation of improvement projects on the example of the city of 
Barnaul as a result of solving the main problems of development of the city. 
Municipal economy it is directly connected with social problems and quality 
of life. The inflow of investment through the implementation of improvement 
projects will allow to improve living conditions of each settlement and the city 
of Barnaul in particular.

Keywords: accomplishment, questions of local value, improvement of 
management by the organizations of the sphere of an accomplishment.

В Барнауле благоустройству в последние годы уделяется повышен-
ное внимание. Основной проблемой реализации проектов благо-
устройства на территории города Барнаула является недостаточ-

ное финансирование мероприятий из бюджетов всех уровней.
Развитие любого муниципального образования во многом зависит 

от объема инвестиций и эффективности их вложения.
Остановимся на некоторых направлениях деятельности городской ад-

министрации по взаимодействию с инвесторами с целью решения одной 
из актуальных проблем — недофинансирование проектов.

Прежде всего, в целях реализации проектов требуются вложения 
в реальный сектор экономики, развитие жилищного строительства 
и развитие туристического кластера.

Значительная доля в годовом объеме инвестиций в основной капи-
тал приходится на обновление производственных мощностей предприя-
тий — более 70 %. Это приобретение зданий и сооружений, машин и обо-
рудования, транспортных средств.

На территории города Барнаула в 2016 году при различных видах 
государственной и муниципальной поддержке реализовывалось около 
50 крупных инвестиционных проектов в сфере пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, обрабатывающем производстве и энергетике.
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Так, на крупнейшем предприятии по производству растительных масел 
в Сибири — «АгроСиб-Раздолье» — открыт второй цех рафинации. Бар-
наульским молочным комбинатом реализован проект создания системы 
переработки подсырной и творожной сыворотки.

Барнаульской халвичной фабрикой запущена линия по производству 
сахарного печенья. На Алтайском шинном комбинате в рамках проекта 
перевооружения шинного производства приобретено и установлено обо-
рудование для новой газовой котельной, позволяющей экономить на вы-
работке тепловой энергии от 30 до 40 %. Реализация всех этих проектов 
стала возможной благодаря в том числе при финансовой поддержке, ока-
зываемой органами государственной власти и местного самоуправления 
через действующие программы.

Только за последние пять лет объем налоговых поступлений в кон-
солидированный бюджет Алтайского края от предприятий и организа-
ций Барнаула увеличился почти в два раза и превысил 44 млрд рублей.

За этот же период добавленная стоимость, созданная предприятиями 
города, увеличилась в 2,3 раза и достигла в 2016 году 86 млрд рублей.Все 
это подтверждает тот факт, что промышленное производство в городе 
активно развивается во многом благодаря инвестициям в основной капи-
тал. Появляются новые рабочие места, в том числе высокотехнологичные, 
растет благосостояние населения, выпускаются новые виды продукции.

Еще одним мерилом развития муниципалитета является жилищ-
ное строительство. Говорят — если строится жилье, значит город ра-
стет и развивается. По итогам 2016 года объем инвестиций в жилищное 
строительство по Барнаулу превысил 4,6 млрд рублей. В общей структу-
ре инвестиций это более 24 %.

В прошедшем году на территории города введено в эксплуатацию бо-
лее 480 тыс. кв. м жилья при плане в 406 тысяч. Учитывая, что в прошед-
шем периоде значительно сократился объем незавершенного строитель-
ства, план по вводу на 2017 год в размере 425 тыс. кв. м будет достаточно 
напряженным, но, по оценке строителей, выполнимым.

На протяжении последних нескольких лет ведется комплексная за-
стройка новых микрорайонов. С текущего года в конкурсную доку-
ментацию при проведении торгов на права аренды земельного участка 
под жилищное строительство включается перспектива появления объ-
ектов социальной и инженерной инфраструктуры. Наряду со строитель-
ством жилья сегодня ведется застройка объектов социального назначе-
ния: детских садов, школ, учреждений дополнительного образования.

В ноябре 2016 года введен в эксплуатацию новый корпус школы № 132, 
построенный по Губернаторской программе «80 на 80», теперь в одну 
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смену здесь обучаются 550 детей. Активно ведется строительство шко-
лы в квартале 2034, которая должна быть введена в текущем году. В этом 
году планируется приступить к строительству двух школ на 550 мест каж-
дая в кварталах 2006а и 2008.

Не менее важным вопросом для микрорайонов комплексной застрой-
ки является строительство новых дорог. За счет средств городского бюд-
жета в текущем году запланировано строительство межквартальных до-
рог в новостройках Индустриального района.

В этом году широкие возможности открывает участие города в фе-
деральном приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». 
Городу выделено 637,5 млн рублей из федерального бюджета, что позво-
лит многократно увеличить объемы ремонта. Новый асфальт в этом году 
получат 25 барнаульских магистралей. Еще 30 — в 2018-м.

Свое финансовое участие в развитие дорожной инфраструктуры 
принимают и компании-застройщики. Уже в текущем году на услови-
ях муниципально-частного партнерства должен быть реализован про-
ект строительства важнейшей транспортной развязки на пересечении 
ул. Власихинской и Малахова. Общая стоимость проекта составит бо-
лее 200 млн рублей. Две трети от этой суммы будет вложено компания-
ми «Ашан», «Первый» и «Жилищная инициатива».

Уже традиционными стали подарки от строителей всем барнаульцам 
в виде современных детских игровых площадок в скверах и парковых 
зонах города. Так, детская площадка в сквере на пересечении пр. Крас-
ноармейского и ул. Партизанской, построенная за счет внебюджетных 
средств, ежедневно привлекает огромное количество детей и является до-
стойным украшением города. Подобные объекты появились и на терри-
тории ТОС «Юбилейный» (ул. Островского, 52), ТОС «Малаховский» (ул. 
Антона Петрова, 204), а также в других общественных местах.

Новым направлением в реализации инвестиционной деятельности 
в последние годы стало восстановление исторической части города че-
рез участие в Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего 
и въездного туризма». Внебюджетные инвестиции здесь занимают льви-
ную долю — 70 %. За 2 года реализации проекта «Барнаул — горнозавод-
ской город» частными инвесторами вложено более 2 млрд рублей в вос-
становление объектов туристического показа.

Благодаря этому в исторической части города открыты сувенирные 
магазины с уникальными алтайскими товарами — «Дом меда», «Музей 
пчеловодства», восстановлено и отремонтировано 13 исторических зда-
ний, построено две гостиницы нового формата «доходный дом», ряд ре-
сторанов и объектов туриндустрии.
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Так, на проспекте Ленина, 20а реализован проект «Автоматизиро-
ванная парковочная система на 32 автомобиля, по ул. Пушкина, 66 вос-
становлено историческое здание и готовится к открытию музей «Фаб-
рика шоколада».

По инициативе администрации города на улице Льва Толстого инве-
сторами осуществляется ремонт фасадов 7 зданий, снесена значитель-
ная часть рекламных конструкций, осуществлена стилизация вывесок. 
Нужно отметить, что инициатива по демонтажу рекламы с фасадов ис-
торических зданий была воспринята представителями бизнеса с пони-
манием. А историческая часть города эстетически стала выглядеть луч-
ше, хотя еще не все сделано в этом направлении.

За счет средств бюджетов всех уровней за последние два года админи-
страцией города создано 14 объектов туркластера. Среди них — два мо-
ста через реку Барнаулку по проспектам Ленина и Социалистическому, 
новая лестница и обзорные площадки, а также террасированные склоны 
Нагорного парка. В текущем году завершилось комплексное благоустрой-
ство улиц Льва Толстого и Малотобольской, аллеи по проспекту Ленина. 
У жителей города впервые появится возможность прогуляться по набе-
режной, посмотреть на красоты реки и города с высоты нагорного парка.

За счет средств инвесторов в 2017 году будет проводится восстанов-
ление девяти памятников архитектуры. Среди них — усадьба купца Ша-
дрина, Аптека Крюгер, магазин купца Морозова, купеческий особняк 
по улице Короленко, 63 и ряд других объектов. Проект «Барнаул — гор-
нозаводской город» еще не закончен, но годы его реализации уже по-
казали, что проблема недостаточности бюджетных денежных средств 
успешно решаема путем инвестиций со стороны частных лиц. Это под-
тверждается тем, что еще три года назад органы местного самоуправле-
ния убеждали инвесторов в целесообразности и эффективности вложе-
ний в объекты туристического кластера, а сегодня они сами приходят 
с инициативными предложениями.

А это значит, что объем инвестиций как один из источников развития 
города будет увеличиваться, что позволит сделать город Барнаул краси-
вым и комфортным для проживания.
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Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой значимую 
экономическую величину, демонстрирующую итоговую стоимость про-
изведенных в рамках определенной территории товаров и услуг за год. 
На его величину влияет большое количество факторов. Одним из спосо-
бов изучения зависимости величины ВВП от влияния факторов являет-
ся функция Кобба-Дугласа. В данной статье исследована проблематика 
построения традиционной двухфакторной и расширенной многофак-
торной функции Кобба-Дугласа, а также построены данные функции 
для экономики Китая в период 2000–2016 гг. на основе эконометриче-
ских приемов с использованием программного продукта Excel.

Ключевые слова: традиционная двухфакторная и расширенная мно-
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Gross domestic product (GDP) is a significant economic value, demon-
strating the total value of goods and services produced within a certain ter-
ritory for the year. A large number of factors influence its magnitude. One 
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way to study the dependence of the GDP from the impact of the factors is the 
Cobb-Douglas function. In this article, we study the problems of construct-
ing the traditional two-factor and extended multi-factor Cobb-Douglas func-
tion and we also constructed these functions for the economy of China in the 
period from 2000 to 2016 on the basis of econometric methods using the Ex-
cel software product.

Keywords: traditional two-factor and expanded multi-factor Cobb-Douglas 
function, actual and estimated GDP, fixed assets, employment, exports, imports, 
China, regression, coefficient of determination.

Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой значимую 
экономическую величину, демонстрирующую итоговую стои-
мость произведенных в рамках определенной территории това-

ров и услуг за год. На его величину влияет большое количество факто-
ров. Основными являются величина основных средств и численность 
занятого населения. Эти факторы используются в традиционной двух-
факторной модели Кобба-Дугласа, позволяющей вывести зависимость 
между ВВП (Y), основными фондами (К) и численностью занятного на-
селения (L).

Традиционная двухфакторная функция Кобба-Дугласа такова:

 Y (t) = A*Kа 1*Lа 2. (1)

Используя традиционную модель как основу, можно составить рас-
ширенные многофакторные модели, содержащие большее количество 
факторов.

В рамках данной работы будет выведена эконометрическая модель 
на основе традиционной двухфакторной производственной функции 
Кобба-Дугласа для экономики Китая за период 2000–2016 гг. Далее, с по-
мощью более общего подхода построим другой вариант вида данной 
функции, содержащий большее количество факторов и удовлетворяю-
щий условию о том, что коэффициент R^2 должен быть > 0,9.

В расширенном виде данная функция в данном случае примет вид:

 Y (t) = A*Kа 1*Lа 2*EXа 3*IMa 4, (2)

где Yt — валовый внутренний продукт (ВВП) Китая, млн долл;
А — коэффициент-константа, связанный с каким-либо фактором;
К — основные фонды, млн долл;
L — численность занятого населения, чел.;
EX — экспорт, млн долл;
IM — импорт, млн долл;
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а1 — коэффициент, характеризующий степенную зависимость ВВП 
от изменения величины основных фондов Китая;

а2 — коэффициент, характеризующий степенную зависимость ВВП 
от изменения численности занятого населения Китая;

а3 — коэффициент, характеризующий степенную зависимость ВВП 
от изменения экспорта Китая;

а4 — коэффициент, характеризующий степенную зависимость ВВП 
от изменения импорта Китая.

Построим традиционную двухфакторную и расширенную многофак-
торную функции Кобба-Дугласа.

Все вычисления производились в базовых ценах 2010 года.
Данные, используемые при построении модели, представлены в таб-

лице.

Показатели экономики Китая в период 2000–2016 гг.

Год

Y — ВВП 
в постоян-
ных ценах 
2010 года, 

млн долл. [1, 
с. 293–312] 

K — основ-
ные фонды 
в постоян-
ных ценах 
2010 года, 

млн долл. [3] 

L — числен-
ность за-

нятого на-
селения, 

человек [5] 

EX, экспорт, 
в постоян-
ных ценах 
2010 года 

в млн долл. 
[6] 

IM, импорт 
постоян-

ных ценах 
2010 года 

в млн долл. 
[2] 

2000 2062000 22216560,97 922207980,9 385181,6 316764,44
2001 2237000 22943677,97 920727019,3 475049,32 414225,29
2002 2424000 23790199,97 918383961,2 505137,36 441531,6
2003 2645000 24724797,97 915200000 608085,5 531724,35
2004 2910000 25844797,97 910615960,7 808223,4 722349,3
2005 3205000 27146797,97 909791960,4 1018452,85 911630,2
2006 3570000 28569797,97 908887960,2 1232078,4 1013094,6
2007 4024000 30186797,97 909834020 1495922 1144586,56
2008 4597000 32056797,97 902830000 1652529,56 1228134,52
2009 5040000 34162797,97 902324979,8 1614009,6 1256623,2
2010 5514000 36678797,97 902418040,6 1343100,12 1111015,86
2011 6101000 39583797,97 908502020,4 1602549,67 1380168,22
2012 6682000 42756797,97 913920000 1770329,08 1610762,92
2013 7207000 46157797,97 918680000 1831154,56 1635989
2014 7767000 49867797,97 922760000 1903303,35 1713400,2
2015 8333000 53843797,97 922882400 2006586,4 1797594,76
2016 8909000 58065797,97 925562100 1967730,83 1655737,65
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На основе данных с помощью программного продукта Excel была по-
строена двухфакторная функция Кобба-Дугласа:

 Y (t) = (1,47E^79) *K1,6*L-9,44, (3)

И многофакторная модель:

 Y (t) = (5,33Е^58) *K1,44*L-7,08*EX0,03*IM0,06, (4)

Регрессия, построенная на основе многофакторной функции, отра-
жает результаты, представленные на рисунке 1.

Рис. 1. Регрессионный анализ многофактороной функции Кобба-Дугласа, 
построенной на основе экономики Китая за 2000–2016 гг.

Для построенной модели Кобба-Дугласа коэффициент детерминации 
R^2 близок к 1 и равен 0,999675605.

Можно видеть, что при увеличении основных фондов на 1 % от сво-
его среднего значения объем ВВП увеличится на 0,21 %. Величина ВВП 
всегда находится в прямой зависимости от объема основных фондов.

При увеличении численности занятого населения на 1 % от своего 
среднего значения (при сохранении неизменным объема основных фон-
дов) объем ВВП незначительно уменьшится (на 0,027 %). Это объясняет-
ся тем, что в Китае в последние годы наблюдается перенасыщение рынка 
труда рабочей силой: предложение труда значительно выше, чем спрос 
на него. Согласно оценке Fathom Consulting, реальная безработица в Ки-
тае с 2012 г. выросла в три раза до 12,9 % в 2016 году. Чтобы не допустить 
социальной напряженности, власти Китая в последние годы искусствен-
но создают рабочие места, отвлекая средства из производства на цели 
оплаты труда. Таким образом, на данный момент у Китая нет возмож-
ности эффективно трудоустроить всех безработных, не производя од-
новременно значительное увеличение производственных мощностей [4].
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ВВП находится в прямой зависимости от экспорта и в обратной — 
от импорта. При увеличении экспорта на 1 % от своего среднего значения 
объем ВВП увеличится на 0,13 %. При увеличении импорта на 1 % от сво-
его среднего значения объем ВВП уменьшится на 0,14 %.

Следует отметить, что расширенная модель на основе регрессион-
ного анализа показывает более хорошие результаты, чем традиционная 
двухфакторная модель.

Это можно увидеть, сравнив данные регрессионного анализа расши-
ренной функции (рис. 1), и данные регрессионного анализа традицион-
ной функции (рис. 2).

Рис. 2. Регрессионный анализ традиционной двухфакторной функции  
Кобба-Дугласа на основе экономики Китая за 2000–2016 гг.

Можно видеть, что коэффициент R^2 в случае расширенной функ-
ции стал ближе к 1 (0,999675605 против 0,998605373), что является по-
ложительной характеристикой.

Таким образом, можно говорить о том, что приведенная в работе мно-
гофакторная модель Кобба-Дугласа довольно точно описывает ситуацию 
в экономике Китая в 2000–2016 гг.
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Развитие малого и среднего бизнеса является важным аспектом 
как экономического роста, так и решения социальных проблем 
в стране. В этой связи задачей государства является обеспечение 

благоприятных условий для его развития. От уровня развития малого 
и среднего бизнеса зависит очень многое, в том числе развитие рыноч-
ной системы хозяйствования, обеспечение конкурентоспособности эко-
номики, повышение производственного потенциала страны, решение 
проблем занятости и социального уровня жизни населения.

Роль малого и среднего бизнеса в развитии инноваций в Казахстане 
имеет два основных аспекта: во-первых, малый и средний бизнес путем 
совершенствования производства и управления способствует развитию 
инновационных процессов, во-вторых, непосредственно участвуя в про-
изводстве инновационной продукции, порождает спрос на новые раз-
работки, что обеспечивает непрерывность развития. Кроме того, сектор 
малого и среднего бизнеса обладает определенными преимуществами 
по сравнению с крупным бизнесом, в числе которых:

• высокая гибкость и адаптивность к внешним условиям;
• узкая специализация и концентрация творческих усилий;
• нацеленность на конкретный результат и склонность к риску;
• относительно низкие затраты производства за счет управленче-

ских расходов;
• высокая работоспособность и мотивация работников;
• владение информацией о текущих потребностях рынка и умение 

их прогнозировать.
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В настоящее время развитию малого и среднего бизнеса в Казахстане 
уделяется огромное внимание. Как отметил глава государства Н. А. На-
зарбаев в своем ежегодном послании народу Казахстана «Третья мо-
дернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», одной 
из стратегических целей является обеспечение к 2050 году вклада мало-
го и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50 % [1]. Для ее достиже-
ния необходимо решение следующих задач:

• реализация Программы продуктивной занятости и развития мас-
сового предпринимательства;

• принятие мер по фронтальному снижению всех видов издержек 
для бизнеса, в числе которых стоимость услуг в энергетике, транс-
порте и логистике, а также в ЖКХ;

• снижение доли государства в экономике до 15 % в ВВП до уровня 
стран ОЭСР;

• расширение государственно-частного партнерства для передачи 
ряда государственных услуг бизнесу;

• устранение норм законодательства, препятствующих конкуренции.
Основным реализатором инновационной политики государства в Рес-

публике Казахстан является АО «Национальное агентство по технологи-
ческому развитию», основной целью деятельности которого является ока-
зание эффективной поддержки инновационной деятельности в стране.

Согласно данным Агентства в 2015 году количество заявок на выде-
ление инновационных грантов на 276 и количество поддержанных про-
ектов увеличились на 7 проектов по сравнению с 2013 годом (рис.).

Количество грантов за 2013–2015 гг.

Примечание: составлено авторами на основе источников [2]
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Ежегодно увеличивалась общая сумма выделенных инновацион-
ных грантов из республиканского бюджета (почти в два раза, составив 
1623 млн тенге, в 2013 году — 822,8 млн тенге) (табл. 1). В 2015 году гран-
тополучателями было создано 746 рабочих мест, в том числе 403 на пред-
приятиях и 343 в старт-ап проектах, уплачено 1,25 млрд тенге налогов, 
выпущено продукции на сумму 24,1 млрд тенге. При этом доля экспорта 
составляет 8 млрд тенге на внешний рынок (в 2014 году — 4,9). Было по-
лучено 93 инновационных патента, подано 5 заявок на получение охран-
ных документов, получено 5 свидетельств о государственной регистра-
ции авторского права [2].

Таблица 1
Основные показатели инновационной деятельности в РК  

(2013–2015 гг.)

Показатели
годы Среднегодовое 

изменение  
(+ увеличение   

– уменьшение) 
2013 2014 2015

1. Общая сумма инновационных 
грантов, млн тенге 822,8 641,1 1623 +400,1

2. Объем инновационных инве-
стиций, млн тенге 2945 2866 2867 –39

3. Инвестиции в отечественные 
венчурные фонды, млн тенге 2192 1612,4 1583 –304,5

4. Инвестиции в зарубежные вен-
чурные фонды, млн тенге 2853,7 3399,7 3399,7 +273

5. Количество созданных рабо-
чих мест грантополучателями - 1132 746 -

6. Уплаченные налоги грантопо-
лучателями, млн тенге 62,2 930,3 1250 +593,9

7. Объем выпускаемой продук-
ции в рамках инновационных 
грантов и проектов, млрд тенге

9,2 33,3 24,1 +7,45

Примечание: составлено авторами на основе источников [2]

В целом ситуация в сфере инновационной деятельности РК за 2013–
2015 годы нестабильна (табл. 1). Положительным является тот факт, 
что в 2015 году по сравнению с 2013 годом наблюдается рост по таким 
наиболее важным показателям, как общая сумма выделенных иннова-
ционных грантов из бюджета (увеличилась почти в 2 раза), сумма упла-
ченных налогов грантополучателями (увеличилась в 20 раз) и объем 
выпускаемой продукции в рамках инновационных грантов и проектов 
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(на 61,8 %). Также имело место снижение объема инновационных инве-
стиций на 2,65 % и объема инвестиций в отечественные венчурные фон-
ды на 27,8 %.

С целью характеристики инновационного развития малого и среднего 
бизнеса в Казахстане был проведен анализ инновационной деятельности 
малых и средних предприятий по показателю инновационной активно-
сти. Согласно методике по формированию показателей статистики на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инноваций, 
утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Мини-
стерства национальной экономики Республики Казахстан от 6 октября 
2016 года, показатель инновационной активности определяется отноше-
нием количества инновационно-активных предприятий, то есть заня-
тых какими-либо видами инновационной деятельности, к общему чис-
лу действующих предприятий и умножением на 100 [3].

Анализ показал, что уровень инновационной активности малых пред-
приятий в Казахстане за 2013–2015 годы ежегодно повышался в среднем 
на 1 %, в то время как по средним предприятиям наблюдается снижение 
в среднем в год на 1,6 %, несмотря на то, что за данный период наблюдается 
тенденция роста количества субъектов малого и среднего бизнеса, их доли 
ВДС, а также численности занятых в этом секторе. Аналогичная ситуация 
сложилась по показателю уровня инновационной активности по продук-
товым и процессным инновациям, что является важным составляющим 
общего уровня инновационной активности малых и средних предприятий.

Сложившаяся тенденция в инновационной сфере как в целом по рес-
публике, так и по субъектам малого и среднего бизнеса свидетельствует 
о низких показателях инновационной деятельности. За данный период 
наблюдаются неустойчивые тенденции к изменению уровня таких пока-
зателей, как объем выделенных инновационных грантов и инвестиций, 
количество созданных рабочих мест и объем выпускаемой продукции 
в рамках инновационных грантов и проектов, значения которых незначи-
тельно колеблются. Необходимо отметить, что наибольший вклад в раз-
витие инновационной деятельности в малом и среднем бизнесе вносят 
средние предприятия, что определяет необходимость активизации ин-
новационной деятельности малых предприятий, учитывая их гибкость 
и способность быстро адаптироваться к изменениям внешней среды.

Таким образом, проведенный анализ способствовал выявлению ос-
новных проблем инновационной деятельности малых и средних пред-
приятий Казахстана, связанных с отсутствием эффективных механизмов 
управления инновациями и методов стимулирования их инновацион-
ной активности.
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Таблица 2
Анализ показателей инновационной активности малых и средних 

предприятий в Казахстане (2013–2015 гг.)

Показатели
годы Отклонение 

2015/2013 
(+ увеличение 

– уменьшение) 2013 2014 2015

1. Количество субъектов мало-
го и среднего бизнеса 888233 926844 1289807 +401574

2. Доля ВДС малого и среднего 
предпринимательства в ВРП,% 16,7 25,9 24,9 +8,2

3. Численность занятых в ма-
лом и среднем предпринима-
тельстве, чел.

2576902 2810962 3231072 +654170

4. Уровень инновационной ак-
тивности, %
В т. ч.
— малые предприятия 4,0 5,2 5,5 +1,5

— средние предприятия 21,0 15,9 17,8 –3,2
5. Уровень инновационной 
активности по продуктовым 
и процессным инновациям, %
— малые предприятия 2,1 3,2 3,6 +1,5

— средние предприятия 12,6 10,9 12,3 –0,3

Примечание: составлено авторами на основе [3].
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УДК 657.1.012.1

ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАХОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

А. М. Кулустаева, докторант PHD
Университет Нархоз

Рассматривается процесс формирования и использования такой эко-
номической формы, как финансовый потенциал страховой компании. 
Финансовый потенциал деятельности страховой организации в силу от-
раслевой специфики требует многостороннего изучения. Страховые ор-
ганизации могут осуществлять инвестиционную деятельность, которая 
регулируется на законодательном уровне. Динамичное развитие совре-
менного общества внесло свой вклад в развитие финансового сектора. 
Под страхованием как финансовой категорией следует понимать пере-
распределительные отношения между определенными участниками стра-
ховых отношений в форме денег о сокращении и компенсации. Вопрос 
о страховании во всем мире и его место и роль в экономической катего-
рии является актуальным и считается предметом для научной дискуссии. 
Рассмотрение определения страхования связано с рядом общих теоре-
тических и экономических проблем, с которыми непосредственно стал-
киваются экономисты, изучающие этот вопрос.

Исследованы и изучены структуры совокупных страховых премии 
и страховых выплат, а также рассмотрены активы страховых органи-
зации в Республике Казахстан на основе данных Национального банка 
Республики Казахстан.

Ключевые слова: страхование, страховая организация, финансовый 
потенциал, инвестиционная деятельность.

INSURANCE COMPANY FINANCIAL POTENTIAL 
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

A. M. Kulustayeva, PHD Student
University Narxoz

The article considers the process of formation and use of such economic 
forms as the financial capacity of the insurance company. Financial capacity 
of insurance organizations in the power industry specificity requires a 
multifaceted examination. Insurance the organization may carry out investment 
activities, which is regulated at the legislative level. The dynamic development 
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of modern society, has contributed to the development of the financial sector. 
Under the insurance as a financial category should be understood redistributive 
relations between participants of insurance relations in the form of money of 
the reduction and compensation. The question of insurance worldwide and its 
place and role in the economic category is relevant and is considered a subject 
for scientific discussion. The consideration of the definition of insurance is 
associated with a number of General theoretical and economic challenges 
directly faced by economists studying this question. It studies the structure of 
aggregate insurance premium and insurance payments, as well as the assets 
of insurance organizations in the Republic of Kazakhstan on the basis of the 
data of the National Bank of the Republic of Kazakhstan.

Keywords: Insurance, insurance company, financial potential, investment 
activity.

При формировании независимого государства развивается нацио-
нальный страховой сектор Казахстана. На протяжении многих 
лет страховые компании приобрели определенный опыт в осуще-

ствлении своей предпринимательской деятельности в области страхова-
ния и перестрахования. Сегодня страхование играет важную роль в эко-
номической системе страны. В Казахстане страховой сектор находится 
в стадии развития, требования к участникам страхового рынка стано-
вятся жестче в отношении формирования страховых резервов, а также 
совершенствуется законодательная база.

Страхование предоставляет финансовую защиту не только от рисков, 
но и от негативных последствий в предпринимательской деятельности. 
Для страховой деятельности характерны термины «риск страховщика» 
и «финансовый потенциал страховой компании». Автор Г. В. Чернова 
в своей работе дает следующее определение: «Возможности страховщи-
ка по выполнению страховых обязательств в целом определяются его 
финансовым потенциалом». «Финансовый потенциал страховой органи-
зации — это финансовые ресурсы страховой организации, находящие-
ся в хозяйственном обороте». Страховые компании формируют страхо-
вые резервы для выполнения обязательств перед страхователями. Объем 
страховых резервов зависят от размеров обязательств. Страховые орга-
низации в своей деятельности подвергаются рискам, во-первых, посту-
пающим от страхователей, а во-вторых, рискам страховщика, связанным 
с его спецификой. «Под риском страховщика понимается неопределенная 
возможность недостаточности денежных средств страховой организации 
для выполнения своих обязательств». Страховые компании несут риски 
и должны обладать собственными средствами для покрытия возможных 
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рисков. Также для страховщиков существует непредвиденность страхо-
вых выплат, обусловленная случайной природой наступления ущерба [1].

Таблица 1
Активы страховых организаций Республики Казахстан*

Активы 01.01.2013 г.
(млн тенге) 

01.01.2014 г.
(млн тенге) 

01.01.2015 г.
(млн тенге) 

01.01.2016 г.
(млн тенге) 

01.01.2017г
(млн тенге) 

Деньги 11 909,3 19 578,8 17 509,9 34 942,9 42 339
Вклады раз-
мещенные 105 220,6 128 279,4 140 543,5 217 486,9 227 796

Ценные бу-
маги 229 640,6 269 002,9 262 671,5 389 443,5 372 653

Операция 
«обратное 
РЕПО»

3 097,1 10 902,3 14 244,5 19 812,1 22 715

Страховые 
премии к по-
лучению 
от страхова-
телей и по-
средников

21 570,2 18 313,0 22 089,1 27 866,2 30 152

Основные 
средства 8 442,4 9 179,1 9 718,3 9 360,6 13 812

Активы пе-
рестрахова-
ния

43 834,7 46 845,8 67 271,9 88 323,1 106 804

Прочая де-
биторская 
задолжен-
ность

10 541,8 12 476,9 9 983,4 18 370,9 15 575

Другие ак-
тивы 8 473,4 8 832,6 13 910,0 20 076,9 24 620

Итого акти-
вы 442 730,2 523 410,8 557 942,0 825 683,0 856 466

*Источник: данные Национального Банка РК за 2012–2016 гг. [2].

Страховые организации активно участвуют в инвестиционной дея-
тельности. Как следует из таблицы 1, в 2016 году вложены в ценные бу-
маги 372653 млн тенге. Вложенные средства позволяют участвовать в ин-
вестиции в экономике страны.

Финансовые возможности страховой организации являются предпо-
сылкой для ее успеха на финансовым рынке. Автор Т. А. Федорова счи-
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тает, что «размеры финансового потенциала страховщика определяются 
объемом и качеством финансовых ресурсов, находящихся в его распо-
ряжении». «Финансовые ресурсы представляют собой денежные доходы 
и поступления, используемые страховой организацией для осуществле-
ния операций страхования и перестрахования от момента заключения 
договоров страхования до выполнения обязательств по ним в виде стра-
ховых выплат». Финансовый потенциал страховой организации можно 
разделить на две группы. Первое — это собственный капитал, а второй — 
привлеченный капитал, при этом привлеченный капитал в значительной 
степени преобладает над собственным. Это связано с отраслевой дея-
тельностью страховой отрасли. Поступившие страховые премии явля-
ются основой для создания денежного фонда в страховой организации, 
которые находятся в распоряжении страховой компании и предназна-
чены для осуществления страховых выплат [3].

Таблица 2
Страховые премии по отраслям страхования  

в Республике Казахстан*

Страховые пре-
мии по отрас-
лям страхова-
ния

01.01.2013
(в % к ито-

гу) 

01.01.2014
(в % к ито-

гу) 

01.01.2015
(в % к ито-

гу) 

01.01.2016
(в % к ито-

гу) 

01.01.2017
(в % к ито-

гу) 

Обязательное 
страхование 23,0 21,0 24,9 25,4 25,4

Добровольное 
личное страхо-
вание

40,3 36,4 30,6 28,8 24,2

Добровольное 
имущественное 
страхование

36,7 42,6 44,6 45,9 50,4

*Источник: данные Национального Банка РК за 2012–2016 гг. [2].

В таблице 2 при рассмотрении структуры страховых премий видно, 
что самый высокий процент имеется в отрасли «Добровольное имуще-
ственное страхование». Страхование жизни, несмотря на низкий про-
цент страховых премий, в целом показывает положительный рост. Фи-
нансовые ресурсы складываются в страховых организациях в результате 
инвестиционной и финансовой деятельности. Можно отметить, что фи-
нансовые ресурсы образуют кругооборот, который тесно связан с дви-
жением денежных потоков.



180

Авторы Ю. Э. Слепухина, А. Ю. Казак в своей работе дают следующее 
определение: «Формирование капитала страховой организации представ-
ляется как процесс привлечения финансовых ресурсов в страховое про-
изводство, управление их движением, трансформацией в конкретные 
формы капитала, способные профинансировать обязательства страхов-
щика, т. е. обеспечить его платежеспособность в любой момент време-
ни». В страховых организациях вложение в инвестиции должен прино-
сить для компании доход [4, с. 175–179].

Таблица 3
Структура страховых выплат по отраслям страхования 

в Республике Казахстан

Страхо-
вые премии 
по отраслям 
страхования

01.01.2013 г.
(в % к ито-

гу) 

01.01.2014 г.
(в % к ито-

гу) 

01.01.2015 г.
(в % к ито-

гу) 

01.01.2016 г.
(в % к ито-

гу) 

01.01.2017г
(в % к ито-

гу) 

Обязатель-
ное страхо-
вание

23,8 38,4 42,6 37,9 33,4

Доброволь-
ное личное 
страхование

58,8 43,9 41,2 45,5 36,4

Доброволь-
ное имуще-
ственное 
страхование

17,4 17,6 16,2 16,6 30,2

*Источник: данные Национального Банка РК за 2012–2016 гг. [2].

В таблице 3 рассмотрим структуру страховых выплат по отраслям 
страхования и возможно определить эффективность страховой отрасли 
в Казахстане. Если до 2008 г. высокий процент принадлежал «доброволь-
ному имущественному страхованию», а с 2012 г. соотношение процента 
поменялась по добровольному личному страхованию и по обязатель ному 
страхованию». В 2016 г. высокий процент приходится на страховые вы-
платы по добровольному личному страхованию — 36,4 %, по обязатель-
ному страхованию — 33,4 %, по добровольному имущественному стра-
хованию — 30,2 %.

Закон Республики Казахстан «О страховой деятельности» был при-
нят 18 декабря 2000 года, став основой для самостоятельного развития 
страхового сектора страны. В страховой отрасли Казахстана, как и в дру-
гих отраслях, имеются факторы, которые оказывают набольшее влияние 
на формирование страхового бизнеса, это политика государ ственного 
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надзорного органа, а также улучшение благосостояния населения, по-
вышение страховой культу ры общества и уровня менеджмента страхов-
щиков [5]. На страховом рынке Республики Казахстан в соответствии 
с выданными регулятором лицензиями на 1 января 2017 г. действует 
32 страховые организации. Кроме того, на рынке страховых услуг осу-
ществляют деятельность 15 страховых брокеров, 59 актуариев.

Национальным Банком была проведена работа по повышению эф-
фективности и расширения рынков страхования, а также разрабатыва-
лись нормативные правовые акты. В Казахстане планируется внедрение 
онлайн-страхования и электронной продажи страховых полисов, кото-
рое позволит страховым компаниям снизить себестоимость страховой 
деятельности [6].

Из всего вышесказанного можно отметить, что страховые органи-
зации, обладая финансовыми ресурсами, имеют возможность форми-
ровать страховые резервы, а также выполнять обязательства по стра-
ховым выплатам.

Таким образом, страховая организация в течение определенного пе-
риода имеет возможность распоряжаться средствами, полученными 
от страхователей, инвестируя различные отрасли, в том числе и в реаль-
ный сектор экономики страны.
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Наш бизнес — инновационный, мы занимаемся IT-разработка-
ми (мобильные приложения, сайты, порталы) и продвижением 
в сети Интернет для бизнеса и государственных структур. Мы 

работаем уже 5 лет, и каждый год оборот нашего бизнеса удваивается, 
а клиенты находятся теперь уже по всему миру.

Обширный практический опыт позволяет нам утверждать, что инно-
вации — это не только современные технологии, которые необходимо 
использовать. Это еще и нестандартный способ мышления, новые логи-
ческие и ментальные конструкции. Их востребованность особенно оче-
видна в период структурных изменений в экономике. Кризис стал новым 
экономическим состоянием, идет «передел» рынка, и это касается, в том 
числе, применяемых инструментов маркетинга и продвижения. Особен-
но это очевидно тем компаниям, которые как мы работают с предприя-
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тиями. «По старинке» вести бизнес уже не получается, если нет како-
го-то гарантированного рынка сбыта. Часто компании, не справившись 
с поиском потребителя, обречены на уход с рынка.

Сейчас в бизнесе первичны сбыт, реализация, маркетинг. Лучше до со-
здания продукта и, собственно, бизнеса, уже прозондировать рынок и по-
говорить с потенциальными клиентами. Можно тратить годы, создавая 
какие-то изобретения, но без гарантированной реализации нет бизнеса 
(примеры мы во множестве видим вокруг, например многие стартапы 
на мероприятиях «Сколково»).

Надо понимать, что дает предпринимателю Интернет. Плюсы оче-
видны: сбыт, улучшение имиджа, новые партнеры, инвесторы, сотруд-
ники, идеи для усовершенствования своего бизнеса и обучение (за счет 
поступления новой информации). Но мало кто задумывается, что Ин-
тернет может спровоцировать крах компании. Потенциальные и уже со-
стоявшиеся партнеры, покупатели, сотрудники постоянно мониторят 
информацию о компании по различным каналам: социальным сетям, 
официальным новостным сайтам региона и России, отраслевым сайтам 
и т. д. Причем делают это досконально и с пристрастием. При накопле-
нии определенного негатива они могут принять решение не работать 
с конкретной компанией.

Поэтому для начинающих предприятий можно посоветовать обра-
тить внимание на следующие каналы продвижения: сайт, блог, соцсе-
ти, PR оффлайн и онлайн, YouTube — эти методы продвижения практи-
чески бесплатны. Есть очевидный минус — их долго развивать. Но это 
благодарная работа: именно таким образом нарабатывается информаци-
онное поле. Потом можно сфокусировать внимание на более адресных 
инструментах. Для опытных предпринимателей и действующих пред-
приятий лучшие каналы продвижения — качественный сайт с прорабо-
танной маркетинговой «оболочкой», контекстная реклама, SEO. Если уже 
есть что показать, потенциальные клиенты будут рады получить эту ин-
формацию. Пренебрежение этой работой для бизнеса — путь в никуда.

Связи создаются, когда их нет — это не препятствие! Нужно активно 
заниматься нетворкингом — созданием и развитием связей. Связи дают 
возможность управления «сарафанным радио», как одним из редких ис-
точников условно-бесплатного маркетинга и продвижения. Очень часто 
в принятии решения клиент опирается на мнение «коммуникационно-
го агента» (друзей, коллег по предпринимательскому сообществу, блог-
геров и т. д.). Это стоит учитывать и использовать.

Также хотелось бы поделиться наблюдениями в отношении специфи-
ки менеджмента современной компании.



184

На наш взгляд, бизнес можно начинать без начального капитала. 
Мы тому пример. Без кредитов! Необходимо сделать пусть небольшое, 
но дело с измеримыми бизнес-показателями. Если даже мало что из-
меряется, все хаотично, то это лучше, чем ничего. Также стоит делать 
что-то понятное, конкретное, полезное, объективно ценное. Дальше 
все зависит от «упаковки» — сайта, презентаций, примеров выполнен-
ных проектов. Есть много людей умнейших, с прекрасными продуктами, 
но если они не умеют сами наладить сбыт, то их используют.

Далее при желании можно искать инвестора, развиваться с ним 
или же остаться без него. Что нужно инвестору? Многие ищут инвесто-
ра в свой бизнес, но не знают, что главное для него — не столь ориги-
нальная идея, но команда. А также понятная, рабочая модель бизнеса. 
Имея команду и такую модель, переговоры с потенциальным инвесто-
ром ведутся с более сильной позиции. И мы тому пример, так как раз-
виваем два дочерних проекта.

Прогресс невозможен без соответствующей мотивационной состав-
ляющей предпринимателя. Первоначально в бизнес идут за деньгами, 
не ограниченными «потолком» в 100–200 тысяч рублей в месяц. Одна-
ко только лишь мотивации мало. Необходима еще осознанность, чет-
кое понимание, с кем работать, кому продавать, почему и зачем делать 
то или иное действие. Противоположность осознанности — беспечность. 
Хуже того — алчность. Беспечность и алчность губят бизнес.

Подлежат пересмотру и принципы ведения бизнеса. Только ли си-
стемность и дисциплина помогают развиваться в нынешнее время пере-
мен? Нет. Нужна сверхпроизводительность и сверхусилия, которые да-
леки от соблюдения технологической дисциплины, а лежат, скорее всего, 
в области психологии (умение договориться, пошутить, «пробить», обо-
льстить и понравится и т. д.). Только системности тут мало. Нужен че-
ловек, который преодолевает неопределенность и буквально «создает» 
возможности там, где этого не видят другие. Для предпринимателя это 
зачастую сопровождается риском эмоционального выгорания, долго тер-
петь дискомфорт невозможно. Поэтому нужно понимать, что бизнес — 
это марафон на годы.

Кроме того, стоит освоить привычку работать быстро (в течение 48 
часов вновь пришедшая идея должна быть принята к реализации, а про-
стые вопросы должны решаться немедленно). Время нужно ценить на вес 
золота, ведь все меняется очень быстро, ценить каждую минуту! И не-
обходим постоянный мониторинг сделанного! Нужно анализировать 
и улучшать показатели бизнеса (рентабельность, конверсии, цикл сдел-
ки и т. д.).
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Ну и конечно, предприниматель не должен забывать развивать себя 
как личность. Ему следует постоянно заботиться о своем образовании, 
имидже, совершенствовать навыки ведения переговоров, развития ора-
торского мастерства, быстрой печати, ведения блогов, умения писать 
интересно и провокационно, привлекая внимание. Личные страницы 
также способны стать хорошим подспорьем в продвижении продук-
ции компании.
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Развитие экономики в условиях нестабильности и турбулентности 
мировых рынков опередило процесс ее теоретического осмысления. 
Существующие теоретико-методологические положения по теории 

предприятия на основе актуального развития современных корпораций 
уже не в полной мере отражают реалии глобальной конкуренции и ми-
ровых трендов развития ТНК. Следовательно, нет общих научно-прак-
тических подходов к организации отечественных корпораций для реше-
ния программ новой индустриализации.

Системное понимание организации и институциональный подход 
позволяет исследовать внутреннее пространство предприятия, как си-
стему, и наиболее четко отследить факторы, определяющие его разви-
тие. Для исследования внутриорганизационного пространства автором 
был выбран подход Г. Клейнера, выделившего семь уровней во внутри-
системном пространстве предприятия [2, с. 183]. Каждый слой соответ-
ствует определенному процессу элементов внутреннего пространства 
предприятия.

Первая («ментальная») подсистема включает деятельность, которая 
протекает главным образом внутри каждого отдельного индивида.

Вторая («культурная») подсистема создает и институционализирует 
культуру внутри предприятия.

Третья («институциональная») подсистема содержит институцио-
нальную деятельность предприятия. Она состоит из микроинститутов, 
т. е. действующих на данном предприятии формальных и неформальных 
норм, правил, традиций, включая традиции индивидуального и группо-
вого видения работниками всего предприятия и его подразделений, ин-
терпретации действий руководства и работников, традиции формиро-
вания отношений [2, с. 184].

Четвертая («когнитивная») подсистема включает механизмы по-
знания и их продукт — корпоративные знания. Под этими механизма-
ми понимается система коллективного отбора, восприятия, обработки 
и запоминания информации о внешней и внутренней среде предприя-
тия, а также исполь зования этой информации для экстракции знаний. 
Результатами функционирования этой подсистемы являются: база зна-
ний, сосредоточенная в организации, но распределенная между отдель-
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ными лицами, группами и коллективами; новые или модифицированные 
механизмы познания, функционирующие на предприятии. Формирова-
ние когнитивных механизмов определяется и индивидуально-групповы-
ми особенностями мышления, и культурной средой, и системой инсти-
тутов предприятия [2, с. 184].

Пятая («технологическая») подсистема включает организационно-
управленческие и технико-технологические механизмы, функционирую-
щие на предприятии. В рамках этой подсистемы осуществляется произ-
водство продукции.

Шестая («имитационная») подсистема состоит из поведенческих 
образцов, заимствованных из истории функционирования других 
предприя тий.

Седьмая («историческая») подсистема отражает опыт функциониро-
вания самого предприятия и представляет собой проекцию собственной 
траектории развития на внутреннее пространство предприятия.

Каждая из подсистем взаимодействует в процессе функционирова-
ния предприятия не только с соседними подсистемами предприятия, 
но и с одноименными подсистемами внешней среды. В этих условиях 
каждая подсистема может рассматриваться как своеобразный адаптер, 
воспринимающий влияние соответствующей подсистемы внешней среды.

Охарактеризуем состояние основных подсистем промышленного 
предприятия на современном этапе в таблице 1 [3, c. 330].

Кризисное состояние промышленных предприятий на сегодня-
шний день проявляется в снижающемся уровне конкурентоспособно-
сти, что является следствием деградации производственного аппарата, 
усиливающейся кризисными явлениями макросреды.

Характеристика состояния различных подсистем промышленных 
предприятий Алтайского края

Подсистема Особенности развития на современном этапе
Историче-
ская

Опыт работы в плановой экономике сформировал принципы 
ведения бизнеса, основанные на государственном регулиро-
вании и поддержке, которые утратили свою актуальность

Имитацион-
ная

Опыт ведения бизнеса иностранных компаний сложен к адап-
тации на российских предприятиях

Организаци-
онно-техно-
логическая

Устаревшие технологии и производственные мощности, низ-
кая загрузка, отсутствие гибкости производственных си-
стем, неконкурентоспособная продукция, сложность внедре-
ния инноваций, преимущественно нерациональная система 
управления
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Подсистема Особенности развития на современном этапе
Когнитивная Отсутствие механизмов управления знаниями и слаборазви-

тая система корпоративного обучения
Институцио-
нальная

Неразвиты институты организационной культуры, организа-
ции труда и заработной платы

Культурная В силу неразвитости организационной культуры данная под-
система не формирует требуемый уровень культуры пред-
приятия в целом и межличностных отношений в частности

Ментальная Особенности сознания работников на промышленном пред-
приятия обусловлены слабой социальной защищенностью, 
угрозой увольнения и сокращения, нестабильностью положе-
ния предприятия на рынке

В настоящее время отечественные предприятия стоят перед слож-
нейшей задачей — формированием стратегических ориентиров разви-
тия в будущем. Имитируя опыт зарубежных компаний, многие отече-
ственные предприятия не добиваются успеха и даже ухудшают текущее 
положение.

В условиях конкуренции, глобализации и открытых рынков конку-
рировать с зарубежными корпорациями отечественным предприятиям 
становится все более сложно. В связи с этим стратегическое управле-
ние должно создавать новые стратегические ориентиры, направленные 
на развитие и поддержание динамических организационных способно-
стей компании как основу формирования конкурентного преимущества.

Вопросы организационного развития корпораций находятся в цен-
тре внимания многих специалистов по вопросам управления, изучающих 
современные подходы к управлению изменениями и развитию челове-
ческих ресурсов. Главными системными элементами корпорации сего-
дня становятся: передовые технологии, рутины, капитал, исторический 
опыт в бизнесе и НИОКР, динамические способности, ключевые компе-
тенции, научно-технический потенциал.

Г. Клейнером разработаны исходные положения интеграционной тео-
рии предприятия, в которой во главу угла ставится интеграция в про-
странстве и во времени потоков материальных, финансовых, трудовых, 
информационных и иных ресурсов, а также «процессов культурной и ин-
ституциональной диффузии и имплантации» [2, с. 61]. Понятие «ресурс» 
отражает новое качество, включая понятия «ключевые компетенции», 
«динамические способности», «рутины» [1; 4, с. 133–170].

Стратегические ориентиры предприятий сегодня, как никогда ранее, 
должны носить проактивный характер, быть направлены на создание 
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уникальных собственных ресурсов и формировать динамические способ-
ности [1, с. 336]. А ресурсами, которые могут стать основой конкурент-
ного преимущества компании должны стать те специфические активы, 
которые конкуренты не имеют возможности скопировать и реализовать.

Способности компании, которые могут стать основой конкурентно-
го преимущества компании, должны быть сформированы специфично 
текущим рутинам компании, быть органично встроенными в текущую 
систему, сформированными в явном (особенности продукции и рын-
ков) и неявном (комплекс определенных процедур) виде. Комплекс спо-
собностей компании задает конкурентный отрыв продукции на этапе 
старт-апа, а также поддерживает конкурентный отрыв на последующих 
стадиях жизненного цикла.

Динамическую характеристику способностям придает возможность 
и необходимость постоянного обновления, конфигурации под воздей-
ствием изменений внешней и внутренний среды. Достижение динами-
ческих способностей компании — условие формирования и поддержа-
ния конкурентного преимущества.

На основании оценки имеющихся способностей предприятия, теку-
щей конкурентоспособности и отраслевых результатов возможно при-
нимать решения о корректировке траектории развития организации. 
Однако недостаточно оценить только существующие способности, необ-
ходимо оценить и потенциальные, способные развиваться и совершен-
ствоваться способности корпорации.

Таким образом, сущностью конкурентного успеха промышленного 
предприятия на рынке сегодня может стать только уникальное сочета-
ние динамических ресурсных способностей, что создает прочную осно-
ву для развития потенциала предприятия в будущем.
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Provision maximum accessibility of cultural goods is one of the indicators 
of the level of socio-economic development of the territory and the quality of 
life of its population. In modern conditions, state and municipal concepts and 
programs are attached great importance. The program-targeted method allows 
to direct financial resources to support and develop the culture and art of the 
region, provides the efficient use of budgetary resources and the achievement 
of the results that are planned. The course of implementation of the regional 
and municipal programs for the development of culture of the Altai Region and 
Barnaul was considered by the authors. A number of problems and prospects 
in the implementation of cultural policy was identified. A public opinion poll 
was conducted, proposals for the improvement of the investigated sphere were 
worked out, including through the popularization of youth participation in 
the management of cultural issues.
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Обеспечение максимальной доступности культурных благ — один 
из показателей уровня социально-экономического развития территории 
и качества жизни его населения. В современных условиях государствен-
ным и муниципальным концепциям и программам придается большое 
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значение. Программно-целевой метод позволяет направить финансовые 
ресурсы на поддержку и развитие культуры и искусства региона, обес-
печивает большую эффективность использования бюджетных ресур-
сов и достижение планируемых результатов. Рассмотрен ход реализации 
краевой и муниципальной программ по развитию культуры Алтайско-
го края и г. Барнаула. Выявлен ряд проблем и перспектив в реализации 
культурной политики. Проведен опрос общественного мнения, выра-
ботаны предложения по совершенствованию исследуемой сферы, в том 
числе через популяризацию участия молодёжи в решении управленче-
ских вопросов в области культуры.

Ключевые слова: культурная политика, концепция, программа, со-
циально-экономическое развитие, государственные и муниципальные 
органы.

The development of the Russian Federation at the present stage is 
characterized by an increased attention of society to culture. In The 
concept of long-term socio-economic development of the Russian 

Federation for 2020, which was approved by the order of the Government of 
the Russian Federation of November 17, 2008 № 1662-р, the leading role in 
the formation of human capital is given to culture. The development of culture 
is one of the priority directions of social policy in the Altai Region. Activities 
of cultural and art institutions have become one of the most important 
components of modern cultural life. Libraries, museums, theaters perform 
educational, recreational functions in society, contribute to the formation 
of its moral and aesthetic foundations, spiritual needs and values. Cultural 
institutions are also one of the main forms of information support for society. 
Collected and preserved funds, collections by them represent a part of cultural 
heritage. The consistent policy, which is held in the region, is aimed at the 
implementation of long-term prospective projects in the sphere of culture and 
its introduction to a new qualitative level.

Activities of cultural bodies are carried out within the framework of the 
implementation of federal, regional and municipal programs. We will follow 
the course of development of the planned policy in the Altai Territory and 
its capital — Barnaul. It is manifested in long-term concepts and programs 
adopted to create conditions for the preservation and development of the 
cultural potential of the region [1]. Consider the regional program approved 
within the framework of the Concept of Development and Support of the 
Altai Region Culture Sector “Development of Altai Region culture for 2015–
2020” (Resolution of the Administration of the Altai Territory of September 
25, 2014 № 435 (in the version of 10.02.2017 № 44) and the municipal program 
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“Development of the culture of Barnaul for 2015–2019” (The decision of the 
administration of the city of Barnaul of August 7, 2014 № 1708 (in the version 
of 30.03.2017 № 604).

The analysis showed that in 2007–2015 in the framework of the 
implementation, a number of problems in the sphere of culture and art of 
the region were resolved, related to the replenishment and preservation 
of library funds, computerization of libraries, cultural institutions and art 
education, replenishment of the fund of musical instruments of children’s 
music schools and art schools, equipping with sound reinforcement 
equipment of club institutions, information resource of region. The total 
amount of financing of the regional program is 4933324.3 thousand 
rubles, from the federal budget of them — 57665.2 thousand rubles.; from 
the regional budget — 4732445,1 thousand rubles; from local budgets — 
143,214.0 thousand rubles. In 2016, 583.9 million rubles were allocated from 
the regional budget for the implementation of measures for the management 
of the Altai Territory for culture and archives, capital investments amounted 
to 106.6 million rubles.

On the eve of the 80th anniversary of the Altai Territory books from the 
series “Алтай. Судьба. Эпоха” about Valery Zolotukhin and Vasily Shukshin 
were published, the preparation of publications about Alexander Rodionov, 
Ivan Pyryev, the photo album about Valery Zolotukhin, the collection of works 

“Алтай в трудах ученых и путешественников” were executed by the regional 
universal library named after. Vyacheslav Shishkov

As part of the implementation of the Concept of the long-term development 
of theater in the Altai Territory for the period until 2020, approved by the 
Resolution of the Administration of the Altai Territory of November 23, 2012 
№ 641, the State Theater for Children and Youth. Valeria Zolotukhina held the 
All-Russian Youth Theater Festival named after Valeriy Zolotukhin [2].

The study of the municipal program of Barnaul showed that its goal 
is to improve the conditions for the development and realization of the 
cultural and spiritual potential of the city’s population. The total amount 
of financing is 2077691.5 thousand rubles, including 1890030.9 thousand 
rubles from the budget of the city; at the expense of extra-budgetary 
funds — 187660.6 thousand rubles. As part of the implementation of the 
Presidential Decree of May 7, 2012 № 597 “On measures to implement state 
social policy” at the municipal level, the activities of the “road map” aimed 
at increasing the effectiveness of the sphere of culture of Barnaul. The 
number of museum items of the main fund of the museum “City” was 4825 
units of storage, for 2016 the fund was replenished by 109 units during 2016, 
the museum was visited by 21,850 people (100 % of the annual indicator). 
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Every year the city administration makes a plan of events in the field of 
culture. The analysis showed that everything planned is realized, though 
not always in full, but all measures are taken to normal work of cultural 
institutions. Consideration of the progress of the implementation of the 
city program gives rise to a number of points. Positive changes occurred 
related to more efficient use of budget funds. In this way, for all libraries 
of the Centralized Library System of Barnaul, there were purchased 19552 
book editions in the amount of 3.5 million rubles, computer equipment — 
for a total of 602.0 thousand rublesFor the repair of branches Centralized 
library system sent 6097.1 thousand rubles. The centralized library system 
visits the site every year, 3,335 visits were registered in 2016 (2015–2571). 
In summer, 5 municipal municipal libraries are implementing a pilot 
project BIBLIO-holidays with the participation of 230 children. There are 
6 municipal budgetary institutions of culture of club type, where there are 
194 clubs and 2,990 people [3].

The foregoing allows us to conclude that thanks to the policy pursued by 
the authorities, it was possible to improve certain indicators of the state of the 
cultural sphere of the region. At the same time, many of the problems remain 
unresolved, Russian legislation in the field of culture is also not devoid of 
shortcomings. The level of material and technical equipment of the institutions 
of the industry and the pace of renewal of the park of musical instruments in 
institutions of additional education, library funds in municipal libraries are still 
insufficient (the proportion of obsolete and decrepit literature is up to 60 %). 
Computer technologies are not fully used to popularize cultural institutions, 
to provide broad access to funds of museums and libraries.

To identify the role of culture in the life of the younger generation, we 
conducted a survey among 178 students of universities in the city. Closed 
and open-ended questions were asked, among them: “Do you know that in 
Barnaul there is a municipal program “Development of Culture in Barnaul 
for 2015–2019”?” And “In your opinion, how often do you celebrate the Day 
of the City?” The first question was answered in the affirmative by 80 people 
(45 %), the second answer “annually” was given by 114 people (64 %); “In 
the jubilee years’ — 64 people (36 %). Having processed the data, we came 
to the conclusion that although the modern generation lives in the age of 
developed IT technologies, awareness in the field we are studying is still 
not enough. At the same time, the majority of respondents are familiar with 
famous cultural figures and cultural institutions of the city. A significant part 
of the students, especially the senior students, consider it inadvisable to hold 
the City Day every year in order to save budget funds. We do not pretend 
to be representative of the sample, and we regard the results of the survey 
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as approbation of the research method. At the same time, the data show the 
importance of constant educational work with young people. We repeatedly 
note that it is necessary to study various factors that contribute to effective 
management, the ability to analyze the present, predict the future and preserve 
historical values [4]. The authorities must constantly discuss issues of culture, 
and conduct an active information policy. The practice of implementing 
programs in the sphere of culture demonstrates the effectiveness of this form 
of organizational and managerial activity and contributes to the level of socio-
economic development of the territory. Management technologies and specific 
measures are needed to promote the fact that the cultural heritage can form a 
specific place, change the image of the territory, become interesting for both 
local residents and tourists.

The analysis showed that in recent years the sphere of culture has received 
the closest attention from the state, and it is only natural that following the 
Year of Culture and the Year of Literature of 2016 was declared the Year 
of Russian Cinema (more than 40 events were held in the Altai Territory). 
We believe that the measures taken contribute to the development and 
improvement of cultural policy, since it can work effectively only with the 
continuous improvement of organizational and legal frameworks. This 
concerns both general provisions and individual directions in the field under 
investigation. We believe that the embodiment of these ideas will allow us 
to open new opportunities for the development of the cultural sphere in the 
Altai Territory and its capital.
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Приводятся результаты анализа статистики развития региональной 
экономики и обсуждаются некоторые методологические подходы к ре-
шению задач ее развития, в частности, устойчивый рост ВРП и доходов 
для социального блока. Показано, что в условиях частной собственности 
на предприятия и большой доли нерезидентов возникает институцио-
нальная проблема координации интересов собственников объектов ВЭД 
и региональными правительствами, для роста необходимо инвестиро-
вание, а по факту его объемы не достигают даже размеров простого вос-
производства, происходит явная деградация промышленного комплекса. 
Рассматривается парадигма уточнения и корректировки тех положений 
теории, которые затрагивают интересы частных собственников предприя-
тий и интересов населения региона, на которых они территориально разме-
щены, используют региональные ресурсы и исторически были источника-
ми доходов региона. Исследование проведено на примере Алтайского края.
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The results of the analysis of development trends of the regional economy 
and examines the theoretical and methodological approaches to the solution 
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of problems of management of an economic complex, in particular, the 
sustainable growth of GRP and consolidated budget. It is shown that 
in conditions of private ownership of enterprises and a large share of 
nonresidents, significantly impairs the performance of development sectors 
of the regional economy, the volume of investments do not even reach the 
size of simple reproduction, there is an obvious degradation of the industrial 
complex. Discusses the need for clarification and adjustment of those theories 
that affect the balance of interests of private owners of enterprises and the 
organization and interests of the population of the region in which they are 
geographically located, using regional resources and have historically been 
sources of income in the region. The study was conducted on the example 
of Altai region.

Keywords: region, interindustry balance, reproduction, gross regional product, 
the conceptual model, regional management.

Проблеме управления и координации деятельности предприя-
тий и организаций региона посвящено значительное число ис-
следований, что объясняется явным ухудшением состояния 

региональных экономик на фоне потери их системной целостности, 
о чем свидетельствует реальная практика последних двух десятилетий 
[4, 5, 6]. Анализ работ по данной проблематике показывает, что управ-
ление регионом также должно подчиняться системной методологии 
и опираться на известные теоретические положения управления эко-
номическими системами. Реализация системных принципов позволит 
создать предпосылки для повышения эффективности и устойчивости 
действующей системы управления регионом даже в условиях частной 
собственности на многие объекты и предприятия, когда стратегии раз-
вития, инвестирования и использования нераспределенной прибыли, 
в отсутствие институтов, формируются собственниками в соответ-
ствии с их частными интересами. По мнению Дж. Стиглица, «провалы 
корпоративного управления — в сочетании с мобильностью свободно-
го капитала и ограничительной макроэкономической политикой дела-
ют для тех, кто получил контроль над огромными производственными 
и природными ресурсами России, более прибыльным перевод своего 
богатства за границу путем распродажи активов, а не инвестирование 
внутри страны» [7, с. 114]. Кто бы что ни говорил и как бы ни аргумен-
тировал преимущества либерального рынка, этот выстраданный ми-
ровой опыт, отмеченный нобелевским лауреатом Стиглицем, нашел 
полное подтверждение в практике деятельности и управления эконо-
миками отдельных регионов.
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Многие исследователи вернулись к методологии регионального вос-
производства, делая ставку на взаимосвязанные процессы: «производ-
ство — обмен», «накопление — потребление», «ввоз — вывоз», взаимо-
действие отраслей, балансы и пропорции воспроизводства [2, 19].

Значительное число исследований посвящено координации ор-
ганизаций региона, что объясняется потерей системной целостно-
сти их взаимодействия [4, 6]. Игнорирование системных принципов 
не позволяет создать предпосылки для повышения эффективности 
и устойчивости действующей системы управления регионом, когда 
стратегии развития, инвестирования, использование нераспреде-
ленной прибыли, формируются собственниками на основе их част-
ных интересов [7].

Опора на региональную промышленную политику инициировали 
научный поиск в области формирования теоретических основ страте-
гического управления регионом [8, 9]. Важнейшим элементом страте-
гического управления в данном контексте является разработка концеп-
ции развития региона [9].

Значительное число работ посвящено проблеме саморазвития 
и конкурентоспособности регионов [10, 11, 12]. Так, согласно Б. Грин-
чель: «Под конкурентным потенциалом региона понимается совокуп-
ность конкурентных преимуществ и привлекательных характеристик 
данного региона, которые способствуют эффективному использова-
нию имеющихся и привлечению внешних ресурсов» [13, с. 100]. Фак-
тор конкурентоспособности целесообразно рассматривать, если регио-
нальная экономика рассматривается как «квазикорпорация». Однако 
в этом случае региональные правительства должны решать не только 
социальные, но и производственные задачи: роста, инвестиций, вос-
производства, ресурсов, эффективности. Ряд исследователей считают 
прогнозирование развития региональной экономики важным элемен-
том управления, поскольку «перспективные экономические расчеты — 
необходимый элемент процедуры формирования региональной поли-
тики» [14, с. 67].

Произошел определенный ренессанс и к модели межотраслевого балан-
са, поскольку считается, что он позволяет оценивать варианты состояния 
экономики, как со стороны потребления, так и со стороны производства» 
[15]. В ряде работ предлагают более сложные и модели прогноза региональ-
ного развития, например на основе имитационных моделей [16].

Результаты нашего анализа моделей управления регионом показывает, 
что в основном превалирует пассивный подход (мониторинг), без разра-
ботки конструктивных форм управления развитием. В ряде работ пред-
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принимается попытка поиска активных методов воздействия на эконо-
мику через инновационный тип развития [17], однако главный пафос 
сводится к способности приоритетно получать государственные инве-
стиции, что, по нашему мнению, совершенно недостаточно.

Общий итог краткого анализа моделей регионального управления 
состоит в том, что в них не затрагиваются фундаментальные пробле-
мы функционирования и развития регионов. В частности, не учитыва-
ют такие важнейшие аспекты, как структура собственности на объекты 
хозяйственного комплекса региона, соотношение частной и государ-
ственной, резидентов и не резидентов. Многие предприятия находят-
ся в собственности не резидентов, что негативно сказывается на инве-
стиционных и воспроизводственных процессах. Неконтролируемый 
вывоз денежной массы из региона подрывает обменные процессы вос-
производственного механизма, нарушают соответствующие пропорции 
и в конечном итоге тормозят рост его экономики. Не теряет своей акту-
альности и проблема поиска методов активизации роста ВРП, посколь-
ку данный показатель наиболее концентрированно отражает состояние 
региональной экономики [25].

Следует подчеркнуть, что специалисты и органы власти осознают глу-
бину проблем управления регионом, предпринимаются различные под-
ходы к трансформации его экономики и управления, однако устойчивой 
положительной динамики развития ключевых показателей не наблюда-
ется. Это подтверждается статистическими исследованиями органов го-
сударственной статистики [19], например, экономика Алтайского края, 
в целом находится в состоянии стагнации. Иллюстрация вышесказанно-
го представлена в таблице 1. Это видно по динамике таких показателей 
как: численность населения, численность занятых в экономике, средне-
душевые денежные доходы и зарплата, валовой региональный продукт, 
дефицит консолидированного бюджета. Возникает вопрос: в чем пробле-
ма? Почему на все попытки улучшения или изменения ситуации в луч-
шую сторону, результативность предпринимаемых усилий оказывается 
низкой или неудовлетворительной?

Ответ на данные вопросы следует искать в области системной ме-
тодологии. В частности, как правило, оказывается некорректной кон-
цептуальная модель системы управления регионом, как следствие, осу-
ществляется неправильная диагностика и принимаются неправильные 
управленческие решения, что отражается на показателях развития 
в сравнении с другими регионами. Кроме прочих, можно указать и на не-
дооценку организационно-экономической роли крупных корпораций 
в производстве валового регионального продукта.
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Таблица 1
Некоторые социально-экономические показатели  

Алтайского края*

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014
Численность населения 
(на конец года), тыс. че-
ловек

2417,4 2407,2 2398,7 2390,6 2384,8

Естественный прирост, 
убыль (–) населения, че-
ловек

–5516 –4403 –2253 –1694 –2557

Миграционный прирост, 
снижение (-), человек –4287 –5725 –6226 –6419 –3269

Численность занятых 
в экономике, тыс. чело-
век

1145,7 1115,9 1120,5 1055,1 1069,9

Среднедушевые денеж-
ные доходы населения 
(в месяц), руб.

11029 12500 13617 15979 18433

Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата работни-
ков организаций, рублей

12051 13823 16010 18011 19452

Валовой региональный 
продукт (в основных те-
кущих ценах), млн руб-
лей

302901 332118 368995 410823 447906904

Продукция сельского хо-
зяйства, млн рублей 83335 93784 94297 114743 108065

Оборот розничной тор-
говли, млн рублей 180376,9 218077,2 254124,7 282804,2 306526,3

Доходы консолидиро-
ванного бюджета края, 
млн рублей

72375,8 81204,0 82275,0 87556,6 94549,7

Расходы консолидиро-
ванного бюджета края, 
млн рублей

67322,6 80889,6 86894,4 88326,0 95713,4

Профицит (+), дефицит 
(–) консолидированно-
го бюджета края, млн 
рублей

+5053,2 +314,4 –4619,4 –769,4 –1163,7

Кредитные вложения 
в экономику (на конец 
года), млн рублей

140722,5 156386,2 118397,0 119073,0 59704,04) 
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Показатели 2010 2011 2012 2013 2014
Сальдированный финан-
совый результат в эконо-
мике, млн рублей

24045,6 18492,5 20903,1 18191,2 20385,1

Инвестиции в основной 
капитал, млн рублей 54579,7 70307,6 83853,2 94586,2 102169,4

Индекс потребитель-
ских цен 108,2 104,8 107,2 107,0 111,2

*Составлена на основе «Алтайский край в цифрах. 2010–2014: Крат. стат. сб. / 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ал-
тайскому краю. — Б., 2015. — 252 с.» [19].

Это подтверждается анализом за последние 5 лет, такого вида зна-
чимого для края вида экономической деятельности (отрасли) как «сель-
ское хозяйство, охота и лесное хозяйство» [19, 23]. Важно также регу-
лировать деятельность посредников в агропромышленном комплексе, 
поскольку они вымывают инвестиции из звена производителей зерно-
вого и мясомолочного сырья, искажают воспроизводственный механизм 
не в пользу товаропроизводителей. Посредники, обладая монополией 
на обменные операции (посреднические услуги) диктует производите-
лю невыгодные, для него цены.

Таблица 2
Показатели социально-экономического развития  

Алтайского края в 2014 году*

Наименование показателя Значе-
ние

Место 
в СФО

Место 
в РФ

Площадь территории, тыс. кв. км. 168 8 22

Численность населения, тыс. чел. 2 384,8 5 22

Плотность населения, человек на 1 кв. км 14,2 3 52

Валовой региональный продукт на душу населе-
ния, тыс. руб.

171,6 10 67

Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными 
силами, млрд рублей

254,4 7 42

Производство сельскохозяйственной продукции, 
млрд руб.

113,9 1 8

Оборот розничной торговли, млрд руб. 306,5 5 22

Внешнеторговый оборот на душу населения, тыс. 
долл. США

0,48 10 67

Окончание таблицы 1
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Наименование показателя Значе-
ние

Место 
в СФО

Место 
в РФ

Финансовая самообеспеченность региона,% 58,1 8 66

Доля финансовой помощи,% 41,9 4 20

Уровень сбора налогов в расчете на одного занято-
го, тыс. руб.

46,3 10 65

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. 18 434 9 69

Уровень зарегистрированной безработицы,% 1,8 8 66

Уровень безработицы,% 7,2 6 61

Просроченная задолженность по заработной пла-
те, млн руб.

16,7 5 42

Составлена на основе [19, 22, 24].

Все вышесказанное указывает на то, что принимаемые стратегии 
и программы развития экономики такого региона, как Алтайского края 
будут целесообразны в том случае, когда будет учитываться реальный 
уровень управляемости регионального хозяйственного комплекса.

В этой части, как нам представляется, наблюдается определенный 
провал в концептуальном представлении региональной экономики 
как объекта управления: с одной стороны, требование общей коорди-
нации деятельности отраслей, с другой, правовые барьеры частной соб-
ственности и сложившиеся модели корпоративного управления. Ре-
зюмируя вышесказанное и исходя из того, что основной императив 
управления регионом, заключается в обеспечении ее поступательного, 
эволюционного развития, необходимо:

— сформировать концептуальную модель экономики региона, кото-
рая наиболее адекватно представляет процесс ее функционирова-
ния и служит основой для формирования реальной подсистемы 
управления регионом;

— учитывать базовые свойства региональной экономики как слож-
ной, многоуровневой системы, используя скользящее планирова-
ние для активного воздействия на ключевые отрасли, активиза-
ции внутреннего потребления и межотраслевых обменов.

Мы предлагаем для наиболее полной характеристики производ-
ственно-технологических и экономических возможностей каждой ВЭД, 
представлять ее такими параметрами, как: валовой выпуск — Хi; ва-
ловое потребление — Yi; стоимость основных производственных фон-

Окончание таблицы 2
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дов — ОПФi (абсолютные показатели продуктивности отрасли), а также 
относительными показателями: капиталоотдачи — KOi, рентабельности 
внутреннего потребления — OYi и чувствительности к инвестициям — 
Chi. Информационная модель ВЭД, на основе предлагаемого подхода 
представлена таблицей 3. Такая характеристика как δi, с одной сторо-
ны, показывает структуру выпуска и затрат, с другой стороны, может 
быть управляемым параметром при моделировании роста ВРП, так на-
пример, за счет целевого инвестирования δi можно снижать затраты 
отрасли и увеличивать конечный продукт. Структура информацион-
ной базы позволяет моделировать системную эволюцию региональной 
экономики на заданном интервале времени, получая данные не толь-
ко объемных характеристик ВРП (Хi, Yi,), но и о динамике ОПФi и от-
носительных показателях качества развития отраслей KOi, OYi, Chi. 
Кроме того, информационная модель позволяет учитывать множество 
стратегий управления процессом развития региональной экономики. 
Улучшение характеристик отрасли по отдаче капитала и затратам, ин-
тегрально учитывается расчетом потенциала γi, управляемого параме-
тра, повышая который, можно увеличивать продуктивность i-ой ВЭД, 
т. е. капиталоотдачу. В модели принято, что валовой выпуск отрасли Хi 
определяется промежуточным потреблением Yi, величиной ОПФi, ка-
питаллотдачей KOi, рентабельностью OYi и другими характеристиками, 
содержащимися в информационной базе, сформированной на принци-
пах, описанных таблицей 3.

Таким образом, каждый блок параметров — это совокупность ха-
рактеристических показателей и параметров каждой ВЭД. Моделиро-
вание оптимальной программы роста ВРП производится на плановом 
отрезке не менее 10 лет. Это обусловлено тем, что обычно инвестиции 
для обеспечения развития региона дают отдачу в среднесрочной пер-
спективе. Кроме того, необходимо учитывать лаги эффекта от капита-
ловложений. Инвестиции могут быть разовыми, могут быть распреде-
ленными во времени, сплошными, с разрывами во времени, с текущими 
затратами и без текущих затрат. Учет характера инвестиционных про-
ектов реализован в специальной процедуре, представленной в модели 
матрицей (табл. 4).
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Таблица 3
Информационная модель отраслей (ВЭД) региональной экономики

ВЭД Обозна-
чение Наименование Алгоритм получе-

ния или источник

Се
ль

ск
ое

 х
оз

яй
ст

во
, о

хо
та

 и
 л

ес
но

е 
хо

зя
йс

тв
о

Хi Валовой выпуск, тыс. руб. Данные стати-
стики

Yi Промежуточное потребление, тыс. руб. Данные стати-
стики

ОПФi

Величина основных производственных 
фондов, млн руб.

Данные стати-
стики5

πi Амортизационные отчисления % В соответствие 
с нормативом

KOi Капиталоотдача, % Хi / OPFi

OYi

Рентабельность затрат (внутреннего по-
требления), % (Хi – Yi) / Yi

Chi

Чувствительность к инвестициям (тыс. руб.)
Величина Chi дает один процент роста Хi

OPFi /100

δi Соотношение потребление — выпуск Yi /Xi

γi Потенциал отрасли Степень загрузки 
мощности

μi Коэффициент регрессии в уравнении δi

bi Свободный член в уравнении δi

Таблица 4
Матрица инвестирования развития региональной экономики

ВЭД
На-

прав-
ления

Год 1 Год 2 Год t Год T

инв Эфф инв Эфф инв Эфф инв Эфф

1

ОПФ I1 –I11 –I12 +E1t

KO Ik1 +ko1

δ

……. …… …… …… …… ……

i

ОПФ Ii +Eit

KO Iki

δ Id2

5 Официальный сайт Алтайского края. [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://
altairegion22.ru/] (дата обращения 31.05.2016 г.). 
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ВЭД
На-

прав-
ления

Год 1 Год 2 Год t Год T

инв Эфф инв Эфф инв Эфф инв Эфф

N

ОПФ +E1t

KO

δ

∑I

Пояснение к таблице 4.
— Приняты следующие обозначения:
— Год t — год планирования;
— Инв — объем инвестирования;
— Эфф — эффект (отдача) от инвестирования;
— ОПФ — направление вложений в основные производственные 

фонды;
— КО — вложение в улучшение капиталоотдачи;
— Iδ — вложение в улучшение структуры валового выпуска;
— Ii — объем инвестиций в ОПФ с номером отрасли i;
— Ii1 — часть от размера Ii, которая идет на внутренние затраты от-

расли по статье основных производственных фондов, знак «-» по-
казывает, что этот объем еще не дает эффекта;

— +E1t — эффект от инвестиционных вложений Ii, знак «+» показы-
вает, что эти инвестиции дают прирост ВРП.
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УДК 336.71

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КАК КЛЮЧЕВОЙ 
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
В. Н. Непшина, доктор PhD, доцент

Казахстанско-Американский свободный университет

Описана взаимосвязь экономической модернизации Казахстана с не-
обходимостью внедрения перемен в управленческую деятельность ка-
захстанских банков. Рассмотрена проблема модернизации в экономике 
Казахстана, а также проведен обзор опыта казахстанской модерниза-
ции и определено значение банков второго уровня в модернизационных 
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преобразованиях экономики. Главной проблемой названа неготовность 
банков финансировать крупномасштабные проекты и недостаточно ак-
тивное участие таковых в модернизации экономики. Неготовность бан-
ков к более активному участию в модернизации объясняется как высо-
кими финансовыми рисками, так и внутрибанковскими проблемами 
управления.

Ключевые слова: экономическая модернизация, коммерческий банк, 
инновационная деятельность, банковский сектор, финансирование, кре-
дитование.

COMMERCIAL BANK AS A KEY SOURCE OF 
FINANCING ECONOMIC MODERNIZATION

V. N. Nepshina, Doctor PhD, Associate Professor
Kazakhstan-American Free University

The article describes the interrelation of Kazakhstan’s economic 
modernization with the need to introduce changes into the management 
activities of Kazakhstani banks. The problem of modernization in the economy 
of Kazakhstan is described, as well as a review of the experience of Kazakhstani 
modernization and the importance of second-tier banks in the modernization 
of the economy. The main problem is the unwillingness of banks to finance 
large-scale projects and their insufficient participation in modernizing the 
economy. Unavailability of banks to participate more actively in modernization 
is explained by both high financial risks and intra-bank management problems.

Keywords: economic modernization, commercial bank, innovative activity, 
banking sector, financing, crediting.

Сегодня большинство стран все больше стремятся к развитию и со-
вершенствованию, прибегая к преобразованию экономик путем 
взятия курса на модернизацию. Под термином «модернизация» 

обычно представляется ряд мероприятий, которые направлены на под-
нятие конкурентоспособного уровня государства в мировой экономике, 
а также разработка мер по преодолению экономического отставания Ка-
захстана от других, наиболее развитых в экономическом контексте стран. 
Иными словами, придание объекту свойств, наличие которых — необ-
ходимое требование современности.

Итоговой целью модернизации экономики служит повышение бла-
госостояния граждан, сопряженное с условиями перманентного роста 
конкурентоспособности государства на мировом рынке. Конкуренто-
способность является главным звеном, так как обеспечивает быстрое 
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распространение инноваций, обосновывает финансовые потоки, дикту-
ет эффективное размещение производительной деятельности в глобаль-
ном масштабе систем производства добавочной стоимости.

Сегодня интенсивность инновационной деятельности во многом 
отражается на уровне экономического развития: в глобальной конку-
ренции выигрывают те страны, которые обеспечивают благоприятные 
условия для инноваций. То есть развитие инновационной экономики яв-
ляется одним из эффективных путей повышения конкурентоспособно-
сти страны [1, с. 48–56].

Конкурентоспособность выступает необходимым условием при-
обретения высокого уровня жизни нации в рамках глобальной миро-
вой экономической системы, способствующей быстрому расширению 
инноваций, денежных потоков, качественному размещению произ-
водственной деятельности в рамках мировых сетей производства до-
бавочной стоимости. Перед экономикой Казахстана стоит сложная 
задача — добиться опережающего развития экономического роста 
в контексте роста глобальной экономики, необходимо технологиче-
ское и структурное преобразование производительных сил. Но цели 
эти достижимы. В первую очередь эти цели отвечают интересам на-
селения страны, поскольку определяются они на основе соблюдения 
принципа реалистичности экономической оценки условий и возмож-
ностей их осуществления.

Исходя из изложенного выше, мы согласны с Ж. К. Бопиевой, которая 
считает, что «единственно возможный путь модернизации националь-
ной экономики пролегает через высокотехнологичную индустриализа-
цию, направленную на активное развитие отраслей вторичного секто-
ра — нефтехимии, конечных переделов в металлургии, биотехнологии, 
производства новых конструкционных материалов, медицинского обо-
рудования, отдельных направлений машиностроения, производства 
средств связи, наукоемкой продукции потребительского спроса, инфор-
мационно-компьютерной техники» [2, с. 9].

Далее необходимо определить, какова же будет роль коммерческих 
банков в достижении поставленной цели и задач.

В условиях современного развития экономической науки неодно-
кратно было доказано, что финансы — наиболее эффективный и особо 
важный инструмент развития, влияния на экономические процессы и, 
как следствие, на всю ситуацию в живом организме экономики.

Соответственно, через такие функции финансов, как аккумулирова-
ние и финансирование производственных капиталовложений, эффек-
тивное размещение и использование финансовых ресурсов, контроль 
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и анализ ситуации, осуществляется процесс регулирования националь-
ной экономики.

На протяжении всей истории складывалось так, что максимальными 
возможностями финансирования экономических процессов является си-
стема кредитных учреждений, основное звено которой составляют бан-
ки второго уровня. Развитая на достаточно высоком уровне банковская 
система вполне могла бы служить основной составляющей модернизи-
руемой экономики. Но для этого необходимо сформировать несколько 
крупных универсальных банков, в руках у которых были бы аккумули-
рованы достаточно большие объемы финансовых ресурсов для финан-
сирования выбранных при модернизации направлений и инвестиций 
индустриальному сектору экономики [3].

Следовательно, для полноценного финансирования стране необхо-
дим довольно крупный банковский сектор, который будет доминировать 
на рынке капиталов, аккумулировать большую часть денег и управлять-
ся соответствующими специалистами. Подобные условия диктуют бан-
кам укрупнение, слияние, чтоб объединить свои силы и свои капиталы. 
Ведь на сегодняшний момент не каждый банк располагает достаточным 
количеством денежных средств, способным удовлетворить потребность 
хозяйственной системы, особенно высокотехнологичные отрасли про-
мышленности. Второе требование, которое предъявляется к банкам — 
они должны быть универсальными, чтоб участвовать в акционерном ка-
питале финансируемых ими фирм.

Важнейшим условием полноценного и качественного финансирова-
ния процесса модернизации выступает задача по достижению устой-
чивости финансовой системы Казахстана, где, опять же, важную роль 
играют банки второго уровня. В глобальной экономике открытые ме-
ждународные потоки денег оказывают влияние на валютный курс и про-
центные ставки внутри страны, что проявляется в финансовой системе 
Казахстана на современном этапе его развития и экономического укла-
да. Для того чтоб экономика могла противостоять такому влиянию, в ней 
должна быть заложена основа для самостоятельного капиталообразова-
ния, что придаст дополнительный стимул для самостоятельного регули-
рования и качественного управления рисками. В этом плане необходим 
переход на международные стандарты пруденциального регулирования 
для самих же банков, развитие перестраховочного сектора для страхова-
ния рисков, достаточная информированность участников финансовой 
системы. В укрупненном банке этого достичь проще, следовательно, по-
является новая система защиты от отечественных валютных, финансо-
вых и банковских кризисов. Кроме того, необходима последовательная, 
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продуманная политика в отношении регулирования валютного курса 
страны и поддержания стабильных макроэкономических показателей.

Соответственно, любой бизнес основывается на денежном капитале. 
Где взять этот капитал молодым бизнесменам? Ответ очевиден — в бан-
ке. Что современный казахстанский коммерческий банк может предло-
жить своим клиентам? Какими ресурсами обладают современные бан-
ки? Готовы ли они отдать деньги на финансирование возможно рисковых 
мероприятий? Ответ на эти вопросы заложен в организации работы са-
мого банка, в эффективном управлении, которое является основой даль-
нейшего исследования.

На способность государства проводить независимую и эффективную 
экономическую политику влияет много аспектов, таких как политиче-
ские, демографические, уровень правовой и экономической просвещен-
ности наших граждан и управленческих органов. В свою очередь банков-
ская система занимает здесь не самое последнее место. Банки, выполняя 
свои непосредственные функции в области регулирования и координа-
ции движения денежных потоков в стране, должны управляться наиболее 
эффективно, чтоб своевременно реагировать на изменения [4, с. 18–23].

На сегодняшний день банки кредитуют в основном торговую сферу 
и сферу услуг. Однако в условиях модернизационных преобразований 
Казахстану нужны денежные средства для строительства новых объек-
тов промышленности, транспорта, аграрного хозяйства.

Таким образом, можно сделать вывод о значимости коммерческих 
банков как основных субъектов аккумулирования финансовых средств 
в условиях происходящей модернизации экономики. Только планомер-
ная работа банка по финансированию инновационных проектов будет 
эффективно сказываться на результатах деятельности как самого банка, 
так и всего экономического режима страны в целом.

Библиографический список
1. Есимжанова С. Р. Человеческий капитал в Казахстане: состояние 

и структура // Уровень жизни населения регионов России. — 2014. — 
№ 1 (191).

2. Бопиева Ж. К. Модернизация казахстанской экономики: теория 
и механизмы : автореф. … докт. экон. наук: 08.00.05. — Караганда, 2006.

3. Сальжанова З. А., Бопиева Ж. К. Совершенствование методов управ-
ления модернизацией экономики // Вестник КарГУ. — 2005. — № 1.

4. Святова М. А. О формировании конкурентной среды на региональ-
ных рынках банковских услуг // Банки Казахстана. — 2010. — № 8.



211

УДК 658

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ФИРМ

С. И. Обиремко, к.э.н., доцент
Алтайский государственный университет

В последнее время в исследованиях российских и зарубежных уче-
ных в стороне от серьезных разработок остаются вопросы определения 
критериев эффективности современных фирм. Мы полагаем, что далеко 
не все проблемы эффективности деятельности предприятий, а тем бо-
лее эффективности самого существования фирм выяснены. В данной ра-
боте нами предлагается подход, учитывающий не только теоретические 
аспекты данной проблемы, но и затрагивающий ее практический смысл.

Ключевые слова: эффективность деятельности, показатели эффек-
тивности, проблемы критериев эффективности.

THE PROBLEMS OF DETERMINATION OF 
PERFORMANCE CRITERIA MODERN FIRMS
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Recent studies of Russian and foreign scientists back from serious 
development issues remain the definition of criteria of efficiency of modern 
firms. We believe that not all problems of efficiency of enterprises, and even 
more efficiency to the very existence of firms is clear. In this paper, we propose 
an approach that takes into account not only theoretical aspects of the problem, 
but its practical meaning.
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Мы полагаем, что традиционные критерии эффективности не все-
гда достаточно точно отражают многие аспекты социальной эф-
фективности, не всегда удовлетворительны с позиций струк-

турных, технико-технологических и т. д.
Это особенно очевидно в условиях роста стоимости административ-

ной координации. При этом мы не отрицаем, что в силу недостаточной 
информации и неспособности ориентироваться в сложных ситуациях хо-
зяйственной деятельности возникает большее доверие к объективности 
обмена, чем к бюрократическим процедурам. Следовательно, выработ-
ка критериев эффективности при посредничестве рынка может оказать-
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ся привлекательнее вертикальной интеграции управленческих решений, 
то есть «перевесить» положительные аспекты внутренней организации, 
о которых шла речь выше.

При этом внутрифирменное управление обретает большее разнооб-
разие инструментов и существенную точность их применения для вну-
трифирменной деятельности с позиций эффективности.

Существенным дополнением к вышесказанному является рассмо-
тренное К. Эрроу «правило репрезентативности», согласно которому 
фирма оценивает правдоподобность будущего события по степени его 
сходства с тем, что она наблюдает в настоящий момент. Мы согласны 
с пониманием аналогии К. Эрроу «знание сегодняшней погоды беспо-
лезно для статистической корректировки ее 10-тидневного прогноза». 
Развивая эту мысль, сошлемся на классика в исследовании экономиче-
ского риска Ф. Найта, который писал: «действие, опирающееся на мне-
ние, в такой же степени зависит от уверенности в правильности этого 
мнения, как и от того, какие выгоды оно нам обещает».

Важнейшим вопросом является выделение критериев внутренней 
эффективности организации. По нашему мнению, постановка пробле-
мы выбора точных экономических критериев, позволяющих оценить 
результаты деятельности организаций и сравнить организации между 
собой, достаточно сложна. Сразу же следует оговориться, что недоста-
точной является «прибыльность», как результирующий признак эффек-
тивности. Если использовать только данный критерий, то банкротство 
фирмы в условиях рынка может выступать как наказание за провал вну-
тренней организации предприятия. На самом деле банкротство может 
быть следствием не только неэффективности управленческих реше-
ний по организации деятельности фирмы, но и, например, внезапных 
изменений внешней среды или институциональных правил. Поэтому 
справедливо полагать, что внутренняя организационная эффектив-
ность может рассматриваться с различных ракурсов. Современные 
западные специалисты выделяли множество критериев эффективно-
сти и еще большее количество измеряемых факторов. Например, не-
которые специалисты (Т. Питерс, Р. Уотермен, П. Ф. Друкер и другие) 
предлагают свыше тридцати критериев и такое же количество факто-
ров. Поэтому традиционные и внешне простые критерии «прибыль-
ность», «производительность», «минимальность затрат» не способны 
дать ясную картину оценки эффективности внутренней организации 
экономического пространства предприятия. Различные экономиче-
ские школы по-разному рассматривают не только саму эффективность, 
но и методы ее оценки.
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Мы полагаем, что, только опираясь на опыт рассмотрения критериев 
эффективности организации экономической деятельности фирм в ши-
роком ее смысле, можно их упорядочить с помощью фундаментальных 
характеристик фирм. Тогда обеспечивается рациональная группировка 
критериев, поскольку критерии увязаны с составными частями фирмы. 
Кроме того, иерархизация критериев в точности соответствует внутрен-
ней структуре фирмы. В середине 80-х годов большой резонанс в лите-
ратуре получила точка зрения, согласно которой критерии эффективно-
сти располагаются вокруг четырех «полюсов»:

— механизмов внутренней координации;
— процедур стимулирования;
— системы движения информации;
— системы принятия решений.
Наряду с серьезными плюсами такой подход имел и существенные 

минусы. Каждый из центров притяжения основных критериев эффек-
тивности мог достаточно продуктивно исследоваться. Вместе с тем ком-
плексный анализ по-прежнему отсутствовал, специфика каждой ор-
ганизации учитывалась слабо, сохранялась проблема учета факторов 
упорядоченности критериев.

Комплексность похода обеспечивается тем, что эффективность эко-
номической фирмы определяется ее способностью достигать заранее на-
меченных целей. Основной трудностью при реализации целевых моделей 
определения критериев эффективности является выявление определен-
ных действующих рационально групп в составе фирмы, цели которых 
и являются ведущими в общей структуре целей. Ограничения возникают 
также в связи с возможностями точной фиксации и измерения размеров 
прогресса в достижении целей. Среди параметров прогресса выделяются:

— эффективность текущей и прошлой деятельности фирмы;
— рост объемов доступных ресурсов и вскрытых внутренних воз-

можностей поступательного развития;
— положительное изменение в использовании возможностей вне-

шней среды.
Мы полагаем, что следует изменить подходы к проблематике свобод-

ной постановки целей предприятием. Фирма может свободно выбирать 
основную философию деятельности, но в выборе экономических целей 
она отнюдь не так свободна. Выбор диктуется определенными факто-
рами, многие из которых не контролируются менеджментом предприя-
тия. В частности, теория считает, что максимум прибыли достигается 
при таком объеме продаж, когда увеличение издержек уже не приводит 
к увеличению дохода. При этом предполагается, что ресурсы, которы-
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ми располагает компания, могут быть по желанию изменены в большую 
или меньшую сторону до такого их количества, при котором достигается 
оптимальный объем продаж. На практике же ресурсы, которыми распо-
лагает фирма, не отличаются особой эластичностью, изменение в струк-
туре капитала всегда связано с существенными затратами (и даже поте-
рями). Собственно этими доводами руководствовался цитировавшийся 
нами Г. Саймон в своей теории «рациональной ограниченности», пола-
гая, что фирма довольствуется достаточным доходом от имеющихся ре-
сурсов, а не станет руководствоваться целями максимизации прибыли, 
исходя из якобы имеющихся возможностей свободного и произвольно-
го изменения ресурсов.

Мы считаем, что цели компании являются инструментом управле-
ния, имеющим различные способы применения. При рассмотрении опе-
ративных проблем ими можно пользоваться для установки стандартов 
деятельности и целей для всех организационных уровней, для оценки 
работы и контроля над решениями. В случае возникновения админи-
стративных проблем с помощью целей можно определить недостатки 
организационно-экономической структуры. Для решения стратегиче-
ских проблем цели используются как критерий при принятии решений 
о необходимости изменений, сужения или расширения конкурентно-
рыночной политики фирмы. Мы также согласны с И. Ансоффом, кото-
рый определяет цель как критерий успеха или неудачи компании. Тогда 
любая цель состоит из трех элементов: некоего атрибута, призванно-
го проверять выполнение критерия; средства измерения или масштаба 
для оценки величины атрибута и определенного значения оценки, кото-
рой стремится достичь фирма. Чтобы оставаться рентабельной в тече-
ние длительного периода времени, фирма должна постоянно обновлять-
ся, вынуждена привлекать новые ресурсы, разрабатывать новые товары 
и выходить с ними на новые рынки (а зачастую создавать новые рынки).
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В статье рассматриваются дискуссионные вопросы, связанные с фор-
мированием стратегии социально-экономического развития региона. 
Приводятся результаты стратегического анализа Алтайского края и го-
рода Рубцовска: показаны проблемы, связанные с низким уровнем дохо-
дов населения, низким поступлением налогов в местные бюджеты. Ост-
ро поставлен вопрос об источниках ресурсов для дальнейшего развития
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The article discusses the controversial issues related to the formation of 
strategy for socio-economic development of the region. The results of the 
strategic analysis of Altai Krai and the town of eagle: it is shown the problems 
associated with low incomes, low tax receipts to local budgets. Sharply raised 
the question about the sources of resources for further development.
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Хотелось бы начать с определения регионального развития в усло-
виях кризиса.

Развитие — это движение вперед, формирование новых целей 
и задач, становление новых системных, структурных характеристик. Раз-
витие означает рост, расширение, улучшение, совершенствование. Разви-
тие — это изменение, связанное с возникновением качественно нового 
состояния. Любой объект может приобрести новые черты в техниче-
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ском, экономическом, социальном, физиологическом, функциональном, 
эстетическом, экологическом или любом другом смысле. Новое может 
проявляться в усилении имеющихся или в построении новых структур-
ных связей. Структурная перестройка, обнаруживающая новое свой-
ство, часто становится ведущим критерием развития объекта управле-
ния в условиях кризиса.

Но следует уточнить понимание именно социально-экономического 
развития региона. Основной интегральной целью социально-экономи-
ческого развития региона является улучшение качества жизни населе-
ния. Этот процесс имеет три важнейших составляющих:

• повышение доходов, улучшение здоровья населения и повышение 
уровня его образования;

• создание условий, способствующих росту самоуважения людей 
в результате формирования социальной, политической, экономи-
ческой и институциональной систем, ориентированных на уваже-
ние человеческого достоинства;

• увеличение степени личной свободы людей, в том числе их эконо-
мической свободы.

Что из этих составляющих достигнуто в Алтайском крае?
Доходы населения края не растут, как и зарплата, а с учетом инфля-

ции и роста цен на коммунальные услуги и предметы первой необходи-
мости даже снижаются. Край по-прежнему находится на последних ме-
стах в Сибирском федеральном округе по размеру средней заработной 
платы — 20 486 рублей, по сравнению, например, с Новосибирской об-
ластью — 29 133 рубля, а последний рейтинг, опубликованный в «Комсо-
мольской правде» от 17.05.2017 г., по уровню жизни семей за 2016 год (со-
ставлено РИА «Рейтинг»), — на 81-м месте среди регионов, или на пятом 
месте с «хвоста» [1]. По данным статистики, средняя заработная плата 
в феврале этого года в крае составила еще меньше — 18500 рублей. О си-
стеме здравоохранения и образования не хотелось бы говорить плохо, 
но лучше не болеть и уже иметь хотя бы среднее образование и без ЕГЭ.

Вторая позиция, характеризующая развитие региона, — «ориента-
ция на уважение человеческого достоинства» — тоже вызывает неко-
торые сомнения в понимании самоуважения людей и формирование 
условий развития социально-экономических инициатив населения. На-
селение, как утверждает «Единая Россия», активно участвует в полити-
ческой жизни: так, по итогам праймериза по выборам депутатов Барна-
ульской городской думы, явка составила 7,22 %. А в составе кандидатов 
из 164 человек около половины — это представители бизнеса и 90 % — 
это руководители разного уровня. А где же население?
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И только третья составляющая — «экономическая свобода» — в ка-
кой-то мере реализована, но не в пользу населения. Так, на примере го-
рода Рубцовска за счет вывода основных фондов и перевода основных 
налогооблагаемых баз крупных налогоплательщиков за пределы муни-
ципальной территории резко снижаются собственные доходы местно-
го бюджета: доходы и расходы дефицитного местного бюджета города 
в 2016 году имеют тенденцию к снижению и возврату к объемным по-
казателям 2012 года, но темпы снижения расходов выше снижения до-
ходной части. Вот и получается, что сегодня главными плательщиками 
в местный бюджет города стали тюрьмы, больницы, учебные и другие 
бюджетные заведения. То есть деньги перекладываются из одного бюд-
жетного кармана в другой. К такому положению привели новые норма-
тивно-правовые акты и законы, которые позволяют налогоплательщикам 
довольно свободно распоряжаться процедурами регистрации на любой 
территории единого экономического пространства.

Более того, не понятна позиция министра финансов Правитель-
ства Алтайского края В. Притупова, который в интервью «СК» (№ 20 
от 17.05.2017 г.) говорит о том, что Алтайский край уже второй год пока-
зывает впечатляющую динамику по налоговым поступлениям и плате-
жам во внебюджетные фонды [2]. Но вот что интересно: за январь-март 
2017 года в федеральный бюджет от края поступления выросли по срав-
нению с 2016 годом на + 20 %, в консолидированный краевой — на + 
12,6 %, а в местные — всего на + 5,5 %. Так что оптимизация соцучрежде-
ний (школ, вузов, больниц) будет продолжаться на территории региона 
и «личная свобода» обеспечена, то есть житель края — ты свободен, где 
желаешь, там и лечись, там и учись?!

Не пора ли от оптимизации переходить к рационализации и пере-
ходу к интенсивному пути развития региона? Этого требует и Страте-
гия социально-экономического развития Алтайского края на период  
до 2025 года.

Социально-экономическое развитие региона — это центральная 
функция органов власти региона, которая становится особенно актуаль-
ной во время кризиса и постоянных структурных изменений. Пока же 
структурные изменения происходят только в самой власти!

Что делать? И где на Руси жить хорошо? Исконно русские вопросы 
со времен Ф. Достоевского и Н. Некрасова! Но хотелось бы на них най-
ти и рациональные ответы.

Что касается антикризисного управления и стратегического развития 
регионов в современных экономических и политических условиях, сле-
дует отметить несколько важных условий:
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— стратегическое планирование должно успешно использоваться 
не только при разработке комплексных программ социально-эко-
номического развития регионов, но и при осуществлении анти-
кризисных мер в регионах и городах, в управлении масштабными 
инфраструктурными проектами и других направлениях развития 
в регионах;

— приоритетное направление развития субъекта Российской Феде-
рации — это построение механизма (стратегии) антикризисно-
го регионального управления, основанного на постоянном мо-
ниторинге социально-экономического и финансового состояния 
для предвидения кризиса, минимизации его последствий, своевре-
менного принятия адекватных мер, выявлении факторов дальней-
шего развития региона;

— главной целью стратегии регионального управления должно стать 
повышение степени удовлетворения социально-экономических 
потребностей населения, проживающего на территории конкрет-
ного региона, на основе комплексного развития.

С позиции экономической теории в обобщенном виде альтернативы 
регионального развития можно определить следующим образом:

— стратегия роста, которая осуществляется путем значительного 
ежегодного превышения уровня краткосрочных и долгосрочных 
целевых параметров над уровнем показателей предыдущего года 
(она применяется, как правило, в динамично развивающихся ре-
гионах, имеющих значительный потенциал);

— стратегия ограниченного роста, для которого характерно установ-
ление целей от достигнутого уровня, скорректированного с учетом 
инфляции (эту стратегию выбирают в основном регионы со ста-
бильной экономической ситуацией, не желающие сильно риско-
вать в выборе вариантов развития);

— стратегия сокращения (эту альтернативу выбирают в случае не-
избежной стагнации производства в регионе в целях смягчения 
негативных последствий и называют стратегией последнего сред-
ства, поскольку уровень поставленных целей ниже достигнутого 
в прошлом).

Если оценивать реализацию Стратегии социально-экономического 
развития Алтайского края сегодня, то ее можно характеризовать с по-
зиции двух альтернатив — как стратегия ограниченного роста и страте-
гия сокращения. Но больше мы тяготеем к последней, как уже отмеча-
лось, относительно тактики «оптимизации».



219

Определение «полюсов» регионального развития является важней-
шей задачей при разработке стратегии развития региона. Главным на-
правлением реформирования экономики большинства регионов на со-
временном этапе выступает постепенное движение к формированию 
нового общественного уклада постиндустриального типа на основе ис-
пользования новых технологических способов производства в услови-
ях многоукладной социально ориентированной экономической системы 
с современными характеристиками качества жизни населения и с актив-
ной ролью государственных органов в регулировании экономики. Пози-
ция активной роли государственных органов в регулировании экономи-
ки может быть неверно воспринята с точки зрения развития рыночных 
принципов, но не стоит забывать о системных процессах в структур-
ной перестройки экономики постиндустриального типа. Этот процесс 
для участников рынка посилен только с участием государства, что отме-
чается в Стратегии-2030 — инновационном сценарии.

Основными составляющими стратегии социально-экономического 
региона развития должны стать:

— проведение целенаправленной структурной, научно-технической 
и инвестиционной политики;

— решение социальных проблем при реформировании экономики;
— стимулирование деловой активности реального сектора экономики.
Для формирования новых стратегических направлений социально-

экономического развития начать следует с критического стратегическо-
го анализа современного состояния и действующих планов среднесроч-
ного и долгосрочного развития территории, так как они утеряли свою 
актуальность и действенность, применив при этом анализе отраслевой 
и ресурсных подходы.

Так, в области стимулирования деловой активности в реальном сек-
торе экономики важнейшими мерами могут быть:

— установление в законодательном порядке минимальных размеров 
гарантированной заработной платы, которая отражает цену неква-
лифицированного труда и должна быть ориентирована на прожи-
точный минимум в стране, а не только в регионе;

— приведение параметров Единой тарифной сетки в соответствие 
с величиной прожиточного минимума в государстве;

— гарантирование своевременности выплаты заработной платы ра-
ботодателем;

— законодательное определение способа и порядка индексации до-
ходов населения в целях сохранения реальной покупательной спо-
собности денежной заработной платы в условиях инфляции;
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— сокращение имущественного расслоения населения, преодоление 
необоснованно высоких различий в уровнях доходов зажиточной 
части и бедных слоев населения.

По  последней позиции опять хотелось  бы привести пример, 
как не должно быть и как есть в крае: если посчитать средний доход жи-
теля края за 2016 год, то он равен 20 486 рублей х 12= 245832 рубля, а вот 
по итогам декларации доходов депутатов АКЗС пять состоятельных 
представителей «Единой России» получили доходы в 2016 году от 10,5 
до 48,2 млн рублей, это в 50–200 раз больше жителей края! («СК» № 17 
от 26.04.2017 г.) Вот вам и расслоение!

Чтобы эффективно воздействовать на ход социально-экономическо-
го развития территории, необходимо учитывать закономерности и фак-
торы современного социально-экономического развития и в первую оче-
редь — новые особенности воспроизводственных процессов. Основной 
тенденцией развития современного общества стало сокращение относи-
тельной доли занятых в материальном производстве и увеличение доли 
тех, кто занят в нематериальном производстве.

В регионе на стадии индустриального развития действуют законо-
мерности, определяемые ролью ведущих отраслей, «локомотивов инду-
стрии», которые создают так называемый мультипликативный эффект 
и определяют развитие региона в целом. Ведущая отрасль создает до-
полнительные рабочие места, а вся инфраструктура региона как бы об-
служивает основное производство. В этих условиях нередко формиру-
ются регионы с моноотраслевой структурой, когда одно или несколько 
предприятий одной отрасли определяют состояние экономики и соци-
альной сферы всего региона. Вот так Алтай и стал сельскохозяйствен-
ным регионом в зоне рискового земледелия.

На постиндустриальной стадии развития региона главным факто-
ром, определяющим его благосостояние, становится уровень развития 
инфраструктуры. Развитость дорожной сети, связи, жилищного сектора, 
сферы услуг и индустрии развлечений, предложение офисных помеще-
ний, низкий уровень преступности, обеспеченность региона квалифи-
цированными кадрами, в целом способность инфраструктуры региона 
принять новые виды бизнеса и новых людей, быстро и эффективно при-
способиться к новым условиям — все это определяет потенциал пост-
индустриального развития. И в этом есть определенный стратегический 
смысл развития края.

В заключение приведу конкретное предложение относительно стра-
тегии развития не всего региона, а моей малой Родины — Рубцовска, 
который находится в глубоком социальном и экономическом кризисе.
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Для Рубцовска сегодня может быть перспективной дорожная карта 
по созданию Агломерации приграничных территорий с участием в этом 
как самого Рубцовска, так и муниципальных образований Рубцовского 
района, Локтевского района и возможно Егорьевского района. Формиро-
вание единого социально-экономического пространства и объединение 
ресурсного потенциала территорий может реально обеспечить новый 
виток интенсификации экономического развития и роста инвестици-
онной привлекательности. В отраслевом контексте возможно форми-
рование совместных инвестиционных проектов в агропромышленном 
комплексе, в сельхозмашиностроении, в сельхозпереработке, в транс-
портно-логистическом и складском секторе, в развитии индустрии ту-
ризма и отдыха и др.

Это дает реальный шанс реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития региона и муниципальных территорий в условиях 
кризиса, а главное — формирует новые качественные параметры уров-
ня жизни населения.
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В Российской Федерации по-прежнему происходит административ-
ная реформа, трансформация местного самоуправления, изменя-
ется структура управления муниципальным образованием. Целью 

всех этих преобразований является улучшение качества жизни населе-
ния подведомственной органам местного самоуправления территории. 
Все это влияет и на муниципальных служащих, их правовой статус, со-
циальную защищенность. Эффективность местного самоуправления за-
висит от муниципальной службы, а та в свою очередь от кадров ее со-
ставляющих — муниципальных служащих.

От того, насколько образованны и компетентны будут муниципаль-
ные служащие, настолько будет развита та территория, на которой они 
работают, в большой степени зависит качество жизни населения данной 
территории. В этой связи необходим анализ факторов условий, влияю-
щих на работу муниципальных служащих.
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В Федеральном законе № 25-ФЗ, ст. 32 «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» определены приоритетные направления фор-
мирования кадрового состава муниципальной службы, одним из кото-
рых является содействие продвижению по службе муниципальных слу-
жащих [1].

Для выяснения того, как данное направление реализуется на прак-
тике, каковы реальные возможности продвижения по службе и отно-
шение служащих к своей работе, был проведен опрос среди муници-
пальных служащих.

В опросе приняло участие более 50 муниципальных служащих раз-
личных категорий и групп должностей. Средний возраст респонден-
тов — 43 года.

В процессе проведения опроса нам удалось выяснить, что 48 % опро-
шенных устраивает их работа, и в основном это чиновники в возрасте 
от 41 года, замещающие старшие должности. Молодых специалистов, 
напротив, не устраивает работа по причине низкой заработной платы 
и долгого карьерного роста.

Главным мотивом поступления на муниципальную службу являлись 
стабильный заработок и гарантия сохранения рабочего места (60 %), со-
циальный пакет (20 %), престижная работа (10 %), интересная работа 
(10 %). Стоит отметить, что на выделение этих мотивов не влияет ни воз-
раст, ни стаж работы респондентов. Трудно определить, имеется ли у них 
нацеленность на построение карьеры на муниципальной службе изна-
чально, как во многих западных странах, в которых работают карьер-
ные чиновники.

При этом сама заработная плата не устраивает всех опрошенных. 
По их мнению, размер должностного оклада должен быть больше в сред-
нем в 1,2 раза по сравнению с тем, который они получают сейчас. 80 % 
служащих отметили, что заработная плата не соответствует стоимости 
жизни, большинству из них зарплаты хватает только на самое необхо-
димое, особенно это отмечает молодое поколение. Тем самым согласно 
данному опросу можно еще раз сказать о том, что муниципальная служ-
ба уступает по материальному обеспечению по сравнению с другими ви-
дами деятельности на рынке труда. Именно этот факт выступает одним 
из критериев того, почему выпускники неохотно поступают на муници-
пальную службу, а высокопрофессиональные специалисты уходят в дру-
гие отрасли экономики.

Больше всего недовольны своей заработной платой служащие в воз-
расте от 25 до 35 лет — 31 % отпрошенных. Достаточным считают свой 
заработок служащие в возрасте от 35 до 47 лет — 47 % опрошенных. До-
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вольны своей заработной платой опрошенные в возрасте от 47 лет — 
22 % респондентов. Большинство служащих считает, что повышение 
заработной платы может привлечь в ряды муниципальных служащих 
новых, молодых специалистов, которые будут заинтересованы в разви-
тии данной территории.

Респондентов смущает также факт неоправданного различия зара-
ботной платы между определенными категориями служащих, а именно 
разница между заработной платой у служащего в сельском муниципаль-
ном образовании, и заработной платой в городском округе.

Большинство респондентов находятся на работе от 45 до 60 часов 
в неделю, при этом независимо от того, какую должность они занима-
ют. 80 % опрошенных заявили, что проводят на работе больше 45 часов 
в неделю. И только 20 % служащих ответили, что проводят на работе 40 
часов в неделю.

Но несмотря на то, что многие из служащих недовольны размером 
своей заработной платой и чрезмерной загруженностью, 46 % служащих 
работают в одной организации около 5 лет, 30 % — больше 10 лет, и толь-
ко 24 % — менее 5 лет. 2/3 респондентов не желают в ближайшие 2–3 года 
менять место работы.

Все опрошенные считают муниципальную службу более стабильной, 
чем работа в коммерческом секторе. Служащие получают «белую» зар-
плату, а значит, могут быть уверены в размере своей пенсии. Также более 
половины опрошенных считают, что они трудятся не только для удовле-
творения личных целей, но и для выполнения общественных и государ-
ственных задач.

На основе проведенного опроса можно предложить следующее:
— пересмотреть систему оплаты труда. Материальная заинтересо-

ванность выступает одним из основных поступления и стимули-
рующих в дальнейшем фактором;

— распределение обязанностей (вполне возможно и соответствие 
полномочий и количество кадров). Все еще распространено мне-
ние о большом количестве чиновников на местном уровне власти 
и их бездействии. Но эти заявления не подтверждались соответ-
ствующими исследования. Ввиду того, что бюджеты муниципаль-
ных образований дефицитны, они не в состоянии содержать штат 
сотрудников, который бы смог в полной мере реализовывать соб-
ственные полномочия и переданные государственные;

— внедрение эффективных информационных технологий. Это свя-
зано с вышеназванным пунктом и могло бы помочь в его реше-
нии.
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МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТРАНСМИССИИ В ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ 
КОМПЛЕКСНЫХ ОБЪЕКТОВ БИЗНЕСА
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На основе исследования особенностей оценки стоимости комплекс-
ных объектов бизнеса разрабатывается коэффициент экономической 
трансмиссии, учитывающий как факторы экономического устаревания, 
так и факторы экономического улучшения, в отличие от традиционно-
го показателя внешнего устаревания, детерминирующего только факто-
ры экономического устаревания.

Ключевые слова: оценка стоимости, комплексные объекты, бизнес, 
экономическое устаревание и улучшение, коэффициент экономической 
трансмиссии.

THE MECHANISM OF ECONOMIC 
TRANSMISSION IN THE VALUATION OF 

COMPLEX BUSINESS ENTITIES
R. A. Samsonov, Candidate of Economics Sciences, Associate Professor

Altay State University

The article based on the study of the characteristics valuation of complex 
business entities is developed by the economic factor of the transmission, 
taking into account the factors of economic obsolescence and the factors of 
economic improvement, in contrast to the traditional measure of external 
obsolescence, the only determining factors of economic obsolescence.
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Под бизнесом в данном исследовании понимается дефиниция, за-
крепленная в Федеральном стандарте оценки «Оценка бизнеса 
(ФСО № 8)» [1], утвержденным приказом Минэкономразвития 

России № 326 от 01 июня 2015 года. Для целей Федерального стандарта 
оценки под бизнесом понимается предпринимательская деятельность 
организации, направленная на извлечение экономических выгод. Дан-
ный Федеральный стандарт оценки разработан с учетом международ-
ных стандартов оценки и федеральных стандартов оценки, утвержден-
ных Минэкономразвития России, и содержит требования к проведению 
оценки: акций, паев в паевых фондах производственных кооперативов, 
долей в уставном (складочном) капитале. Оценка имущественного ком-
плекса организации или его части как обособленного имущества [в том 
числе ЕГДС и комплекс имущества — прим. Р. А. Самсонов] действующего 
бизнеса проводится в соответствии с требованиями Федерального стан-
дарта оценки. Таким образом, в ФСО № 8 (и в других ФСО в части от-
дельных объектов оценки) содержатся основные категории, принципы 
и методы, которые могут быть использованы для оценки стоимости ком-
плексных бизнес-объектов, что накладывает определенные ограничения 
и принципы на использование методологии оценочной деятельности.

Согласно ГК РФ, статья 132: 1. Предприятием как объектом прав при-
знается имущественный комплекс, используемый для осуществления 
предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имуще-
ственный комплекс признается недвижимостью. 2. Предприятие в це-
лом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды 
и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекраще-
нием вещных прав. В состав предприятия как имущественного комплек-
са входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, 
включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвен-
тарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обо-
значения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы 
и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслужи-
вания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено за-
коном или договором [2].

В МСФО (36) разработана категория: «Единица, генерирующая де-
нежные средства (ЕГДС)» — это наименьшая определяемая группа акти-
вов компании, которая создает приток денежных средств, практически 
независимый от притоков денежных средств других активов (или групп 



227

активов) компании [3]. Таким образом, активы ЕГДС включают активы, 
которые можно напрямую отнести к такой группе, а также активы, рас-
пределенные на нее на обоснованной и разумной основе (распределен-
ные корпоративные и совместно используемые активы). Базой распре-
деления корпоративных и совместно используемых активов может быть, 
например, оборот ЕГДС или средневзвешенный срок полезной служ-
бы активов ЕГДС. Балансовая стоимость ЕГДС не включает балансовую 
стоимость признанного обязательства, если только возмещаемая стои-
мость генерирующей единицы не может быть определена без учета дан-
ного обязательства [3].

Кроме этого, в ГК РФ, статья 133.1. предусмотрено понятие «Единый 
недвижимый комплекс»: «Недвижимой вещью, участвующей в обороте 
как единый объект, может являться единый недвижимый комплекс — 
совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений 
и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, 
в том числе линейных объектов (железные дороги, линии электропере-
дачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на одном земель-
ном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность 
указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь. К единым не-
движимым комплексам применяются правила о неделимых вещах» [2].

Согласно статье 6 Федерального стандарта оценки «Оценка для це-
лей залога (ФСО № 9)», утвержденном приказом Минэкономразвития 
России № 327 от 01 июня 2015 года: «При оценке имущества, связанного 
общим функциональным назначением (далее — комплекс имущества), 
необходимо проведение анализа возможности независимого функцио-
нирования и реализации имущества отдельно от иных активов, входя-
щих в состав комплекса имущества» [4]. Таким образом, существенным 
признаком комплекса имущества является общность функционального 
назначения используемого имущества, при этом формулируется обяза-
тельное требование — «проведение анализа возможности независимого 
функционирования и реализации имущества отдельно от иных активов, 
входящих в состав комплекса имущества» [3], что является существен-
ным условием при оценке их стоимости и своеобразным тестом на целе-
сообразность экономической комплементарности активов.

В 2012 г. специалистами Сбербанка была разработана Методика про-
ведения оценки комплексов имущества, предлагаемых в качестве зало-
гового обеспечения ОАО «Сбербанк России» [5]. В рамках данной Ме-
тодики рассмотрены вопросы оценки основных средств предприятия 
(земельных участков, зданий, сооружений, передаточных устройств, обо-
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рудования и автотранспорта), именуемых в рамках данной Методики 
как комплексов имущества, за исключением рабочего и продуктивно-
го племенного скота, многолетних насаждений, капитальных вложений 
на улучшение земель и арендованные объекты, а также объектов приро-
допользования и т. д. [5, с. 4].

В этом контексте следует выделить статьи Р. Г. Малахова и Д. Г. Мала-
хова [6–8], опубликованные в 2015 г., в которых практически целиком, 
но с некоторыми литературными изысками и комментариями, воспро-
изводятся идеи, логика и выводы, уже содержащиеся в Методике Сбер-
банка, но без каких-либо упоминаний и ссылок на исходную и более ран-
нюю методику [5].

Анализ содержания рассматриваемых категорий в целях дальнейшего 
исследования проблемы оценки стоимости комплексных объектов по-
зволяет их систематизировать в виде следующей таксономической мо-
дели (см. табл.).

Модель стоимостной структуры комплексных объектов оценки

Заштрихованные активы (и специальные обязательства для ЕГДС), 
в терминологии Ю. В. Козыря [9], являются «турбулентными», то есть 
не могут быть однозначно идентифицированы, что требует либо отказа 
от их включения в периметр объекта оценки, либо оценки по предельно 
низким параметрам на основе балансовой стоимости.

В статьях вышеозначенных авторов [6, с. 275–276] попытка учесть 
внешнее устаревание к комплексу имущества в целом и к его отдель-
ным элементам привела к возникновению серьезной логической ошиб-
ки. Заблуждение касается формул для определения внешнего устарева-
ния комплексов имущества и может быть названо в честь его авторов 
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«цикличность Малаховых», что обусловлено нарушением в их моделях 
принципа транзитивности и возникновением проблемы цикличности, 
то есть в представленных ими формулах допускается существование эф-
фекта «дурной бесконечности». Приведем формулы (1) и (2), включаю-
щие данный парадокс:

 ( (1 ) (1 )

(1 ) (1 )) (1 )
i i i

i i i

C C

C C

= × − × − +

+ × − × − × − +

∑
∑
ЗП В.Н. Ф.Н. Ф.Н.
КИ

З.О. Ф.О. Ф.О.
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И У

И У У
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 (1 ( ) / ( )) 100%,= − − − ×ДП ЗП
вн.КИ КИ з.у. КИ з.у.У C C C C  (2)

где СКИ
ЗП — стоимость комплекса имущества в рамках затратного подхода; 

Сi
В.Н. — восстановительная стоимость i-го объекта недвижимости; 

Иi
Ф.Н. — физический износ i-го объекта недвижимости;

Уi
Ф.Н. — функциональное устаревание i-го объекта недвижимости; 

Сi
З.О. — стоимость замещения i-й единицы оборудования;

Иi
Ф.О. — физический износ i-й единицы оборудования, определяемый 

расчетно или экспертно;
Уi

Ф.О. — функциональное устаревание i-й единицы оборудования;
Увн.КИ — внешнее устаревание комплекса имущества в целом;
Сз.у. — стоимость земельного участка (земельных участков) комплек-

са имущества;
СКИ

ДП — стоимость комплекса имущества, определенная применением 
методов доходного подхода [6, с. 275–276].

Представленные модели поражены циклической ошибкой: для рас-
чета стоимости комплекса имущества в рамках затратного подхода (1) 
необходимо определить коэффициент внешнего устаревания комплек-
са имущества (2) в целом, но для нахождения которого уже нужно об-
ладать значением стоимости комплекса имущества в рамках затратного 
подхода (1), что делает модель некорректной. Далее, по мнению авторов 
[6–8], «в целях попозиционного определения стоимости элементов ком-
плекса требуется определение относительной величины внешнего уста-
ревания, которое будет определяться по следующей формуле [формула 
(2). — прим. Р. А. Самсонов] и распространяться на все элементы ком-
плекса пропорционально их стоимости в рамках затратного подхода» 
[6, с. 276]. Данный вывод также является некорректным и не учитывает, 
что стоимость комплекса имущества, определенная в рамках затратного 
подхода, уже включает в себя корректировку на внешнее устаревание, по-
этому выведение коэффициента внешнего устаревания таким способом 
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будет бессмысленным и сопряжено с двойным счетом (!), либо в резуль-
тате таких расчетов внешнее устаревание для отдельных элементов ком-
плекса имущества всегда будет принимать нулевое значение, что в лю-
бом случае свидетельствует о некорректности предложенных моделей.

Попытка оправдать данный парадокс тем обстоятельством, что авто-
ры [6–8] при более внимательном рассмотрении вопроса могли бы иметь 
в виду метод расчета коэффициента внешнего устаревания комплекса 
имущества, использующий стоимость комплекса имущества в рамках 
затратного подхода без учета фактора внешнего устаревания (напо-
мним, что в анализируемых статьях авторами фиксируется «полновес-
ная» стоимость комплекса имущества в рамках затратного подхода [6–
8]), также является несостоятельной.

Во-первых, смоделированный защитный аргумент, с позиции юриди-
ческой терминологии, является ничтожным, делая экономическое уста-
ревание неуловимо иллюзорным и имеющим вероятностную природу. 
Несуразное соотношение виртуальной «среднестатистической» стои-
мости доходного подхода (включающей в себя так и не обнулившуюся 
«по щучьему велению» среднестатистическую компоненту нематери-
альных активов) и реальной, но «не очищенной» от внешнего (экономи-
ческого) устаревания, конкретной стоимости затратного подхода (не со-
держащей в себе никаких нематериальных активов) [6–8], ни при каких 
условиях не позволяет получать частное, которое являлось бы достовер-
ным и допустимым критерием для индикации наличия или отсутствия 
внешнего (экономического) устаревания.

Для практического использования в доходном подходе понятия «ком-
плекс имущества» авторами статей [6–8] вводятся такие категориальные 
суррогаты (наукообразно названные субститутами, характеризующими 
некий «среднеотраслевой бизнес» [6, с. 272], но «A rose by any other name 
would smell as sweet»…), как «среднеотраслевое предприятие» [10, с. 273], 
«усредненный во всех отношениях бизнес» [7, с. 98] и «квазимодель» [6, 
с. 273], чтобы хоть как-то обосновать использование методологии оцен-
ки бизнеса к набору взаимосвязанных, но все-таки только материальных 
активов. Все это делается без фундаментального обоснования и, глав-
ное, полностью вторя логике Методики Сбербанка, но без наличия ка-
ких-либо упоминаний и ссылок на более раннюю методику [5]. Причем 
сами авторы признают: «Получается квазимодель бизнеса, но без этого 
концепта оценка доходным подходом, вероятно, нереализуема» [7, с. 98]. 
«Ухудшение или улучшение среднестатистических величин — это вклад 
нематериальной составляющей биз неса» [7, с. 99]. Такое категорическое 
заявление является ложным и вульгарным. Во-первых, на среднестати-



231

стические показатели бизнеса, как известно из курса микро- и макроэко-
номики, также оказывают влияние множество факторов, не связанных 
непосредственно с нематериальными активами. Во-вторых, для исклю-
чения нематериальных активов из оценки стоимости комплекса имуще-
ства необходимо использовать не среднестатистические, а предельные 
величины экономических показателей, причем практически с императи-
вом — в условиях совершенной конкуренции, что хорошо иллюстриру-
ется при помощи коэффициента Лернера и т. п.

Внешнее (экономическое) устаревание бизнеса проявляется посред-
ством снижения рентабельности инвестиций. Разумеется, в пределе рен-
табельность вообще нуллифицируется и в какой-то период времени мо-
жет принимать даже отрицательные значения, с последующим обратным 
ростом или прекращением предпринимательской деятельности (ликви-
дация, банкротство и т. д.). Таким образом, наличие внешнего (экономи-
ческого) устаревания, как частный (предельный) случай, действительно 
может исключать наличие прибыли предпринимателя, но более частым 
является ситуация давления внешнего (экономического) устаревания 
на снижение рентабельности инвестиций. Такое объяснение подводит 
нас к выводу, что так называемое экономическое устаревание в случае 
с оценкой стоимости бизнеса и производных от него комплексных объ-
ектов является сложным и неоднородным процессом, и его можно под-
разделить на две взаимосвязанные формы. Первая форма — внешнее 
экономическое устаревание, реализующееся через снижение капитали-
зации бизнеса путем сокращения прибыли предпринимателя на основе 
негативного воздействия внешних факторов. Вторая форма — внутрен-
нее экономическое устаревание, реализующееся посредством появления 
убытков из-за неспособности предприятия реализовать и сохранить 
свой экономический потенциал в условиях ухудшающейся конъюнкту-
ры, что может вести к полному прекращению экономической деятель-
ности предприятия6.

Во-вторых, вся дельта от превышения стоимости затратного подхода 
(рассчитанного без учета фактора внешнего устаревания) над стоимо-
стью, полученной в рамках доходного подхода, будет целиком и автома-
тически «записываться» на внешнее устаревание. Данный вывод также 
является некорректным, так как к аналогичному результату, как далее 

6 Данная проблематика может быть рассмотрена и с позиции доходного подхода, так, 
например, А. Дамодаран, предлагает методы оценки фирм с отрицательной и чрезвы-
чайно низкой прибылью, причиной которой могут быть внутренние и внешние крат-
косрочные и долгосрочные проблемы, влияющие, в конечном счете, на стоимость биз-
неса [8, с. 810–846].
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будет показано в настоящей статье, может приводить и наличие эконо-
мического улучшения, существование которого многими не замечается 
и поэтому не фиксируется в структуре стоимости, определяемой в за-
тратном подходе. Такое заблуждение является очень распространенным, 
особенно при оценке основных средств: «Если физический и в опреде-
ленной степени функциональный износ можно устранить путем рекон-
струкции или модернизации здания, то износ от внешнего воздействия 
в большинстве неустраним» [10, с. 274].

Экономическое устаревание, как известно, характеризует потерю 
стоимости объекта оценки, обусловленную влиянием совокупности фак-
торов конъюнктурного, отраслевого, природного и институционального 
порядка, снижающих инвестиционную привлекательность хозяйствен-
ной деятельности: сокращение спроса на товары; падение цен на товары; 
удорожание элементов себестоимости товаров; снижение загрузки произ-
водственных мощностей; ухудшение состояния всех видов инфраструк-
туры в экономике; ужесточение институциональных ограничений и т. д.

В результате действия факторов экономического устаревания снижа-
ется рентабельность бизнеса и сокращается строительство новых анало-
гичных мощностей на определенных территориях. Таким образом, ис-
точником появления экономического устаревания являются негативные 
с позиции конкретного бизнеса экстерналии, изменения деловой конъ-
юнктуры и экономической политики регуляторов, которые имманент-
но присущи любой экономике и подвержены циклическим колебаниям. 
При этом циклический характер воспроизводства социально-экономи-
ческих систем разного уровня и пересмотр политики регуляторов делает 
принципиально возможным появление факторов экономического улуч-
шения условий развития конкретного бизнеса.

И, в-третьих, тем более некорректно и необоснованно использова-
ние сначала для расчета коэффициента внешнего устаревания комплек-
са имущества одной методики, а уже на этой основе, путем подстанов-
ки в формулу (1) полученного коэффициента, рассчитывать стоимость 
в рамках затратного подхода для ее использования в качестве алгоритма 
нахождения коэффициента внешнего устаревания комплекса имущества 
по формуле (2), которую, в свою очередь, использовать для получения 
стоимости комплекса имущества в рамках затратного подхода по фор-
муле (1). Из чего напрашивается вывод либо о некомпетентности, либо 
о манипуляции с методиками расчетов.

Еще одно заблуждение связано с непониманием авторами статей [6–8] 
различий в математической логике показателей, учитывающих экономи-
ческое устаревание комплексных объектов в целом и их составных эле-
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ментов в отдельности: «Превышение значения стоимости, полученного 
в доходном подходе над значением стоимости в рамках затратного под-
хода является свидетельством отсутствия внешнего устаревания, обрат-
ная же ситуация говорит о его наличии. В ситуации превышения значе-
ния стоимости, полученной применением методов затратного подхода 
над стоимостью в рамках доходного подхода, разность значений стои-
мости полученной в рамках затратного и доходного подходов определя-
ет абсолютное значение внешнего устаревания. Для оценки комплекса 
в целом оно может выступать как достаточное, но в целях попозицион-
ного определения стоимости элементов комплекса требуется определение 
относительной величины внешнего устаревания, которое будет опреде-
ляться по следующей формуле и распространяться на все элементы ком-
плекса пропорционально их стоимости [курсив — Р. А. Самсонов] в рам-
ках затратного подхода:…» [6, с. 276].

Из предложенного алгоритма следует явное нарушение экономико-
математической логики, так как стоимость, полученная на основе про-
изведения коэффициента внешнего (экономического) устаревания (2) [6, 
с. 276] и восстановительной стоимости комплекса имущества в целом мо-
жет отличаться от стоимости, рассчитанной как суммы произведений 
фактических (реальных) коэффициентов внешнего (экономического) 
устаревания отдельных элементов комплекса имущества и восстанови-
тельных стоимостей отдельных элементов комплекса имущества, тем бо-
лее что все активы подразделяются на специализированные и неспециа-
лизированные. В ФСО «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» в пункте 11.3 «б» есть 
указание на необходимость обратить на это внимание: «выявить специа-
лизированные и неспециализированные активы организации, ведущей 
бизнес… Оценщику необходимо проанализировать специализирован-
ные активы на предмет наличия у них признаков экономического уста-
ревания» [1]. Схожее замечание встречаем в Методике Сбербанка: «Рас-
чет внешнего износа для отдельных объектов недвижимости в рамках 
имущественного комплекса, как правило, не производится, так как вне-
шний износ рассчитывается для всего имущественного комплекса це-
ликом и затем, в случае его наличия, распределяется на все специализи-
рованные активы [курсив — Р. А. Самсонов] Предприятия» [5, с. 11–12].

Одни элементы комплекса имущества могут обладать по факту силь-
ным экономическим устареванием, другие — средним, третьи — слабым, 
некоторые не обладать вообще, а то и вовсе обладать признаками вне-
шнего улучшения.

В Международных стандартах оценки (МСО) [11] и Международ-
ных стандартах финансовой отчетности (МСФО) [3] с учетом логики ко-
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эффициентов Тобина разработаны тесты на адекватность прибыльности 
и на обесценение, позволяющие определять так называемую «возмещае-
мую стоимость» для целей бухгалтерского учета и определения экономи-
ческого устаревания стоимости предприятия, «Единицы, генерирующей 
денежные средства» или отдельного имущества. Подчеркнем, что ни в том, 
ни в другом случае и речи не идет о согласовании доходного и затратного 
подходов, а также используются корректные для сопоставления показатели.

Тест на обесценение включает в себя определение так называемой 
«возмещаемой стоимости» (Со

в) ЕГДС, которая состоит в выборе макси-
мума из двух значений — «ценности использования актива» или «спра-
ведливой стоимости за вычетом затрат на продажу» (то есть в выборе 
максимума из возможных выгод — использования ЕГДС по назначению 
или его продажи). Убыток от обесценения признается для генерирую-
щей единицы (наименьшей группы генерирующих единиц, на которую 
отнесен гудвил или корпоративный актив), если, и только если возме-
щаемая стоимость единицы (группы единиц) меньше балансовой стои-
мости единицы (группы единиц). Если балансовая стоимость активов 
(Со

б ) ЕГДС оказывается больше ее возмещаемой стоимости, необходи-
мо уменьшить балансовую стоимость активов ЕГДС до их возмещаемой 
стоимости и признать убыток от обесценения. После учета обесценения, 
скорректированная балансовая стоимость актива амортизируется в те-
чение оставшегося срока полезной службы [5].

Определение экономического устаревания предприятия (имуще-
ственного комплекса) или его части как обособленного имущества 
действующего бизнеса должно проводиться в соответствии с тестами 
на адекватность прибыльности и на обесценение, на основе которых 
и по аналогии с построением коэффициентов Тобина получается «ко-
эффициент экономической трансмиссии» (То

э) ЕГДС (или предприятия), 
лишенный недостатков показателя внешнего устаревания Малаховых (2) 
и предназначенный для учета, как факторов экономического устарева-
ния, так и факторов экономического улучшения:

 100%.= ×
в

э о
о б

о

С
Т

С
 (3)

Если коэффициент экономической трансмиссии равен 1 (100 %), 
то экономическое устаревание отсутствует и не влияет на стоимость 
объекта оценки в затратном подходе; меньше 1 (100 %), то экономиче-
ское устаревание существует и влияет на уменьшение стоимости объек-
та оценки в затратном подходе; больше 1 (100 %), то существует экономи-
ческое улучшение, что влияет на увеличение стоимости объекта оценки 
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в затратном подходе (!). Условием реализации предложенной методики 
определения экономического устаревания/улучшения является первона-
чальный расчет возмещаемой стоимости на основе стоимостей доходно-
го и/или сравнительного подходов, и уже на этой основе рассчитывает-
ся стоимость в рамках затратного подхода.

Коэффициент экономической трансмиссии может использоваться 
для оценки стоимости комплексов имущества в рамках затратного под-
хода. При этом стоимость оборотного капитала, корпоративных и со-
вместно используемых активов, в том числе стоимость нематериальных 
активов, не входящих в периметр объекта оценки комплексов имуще-
ства, не учитываются. Применение корректировки к восстановитель-
ной стоимости с учетом физического износа и функционального уста-
ревания на понижательный коэффициент экономической трансмиссии 
позволяет учитывать наличие экономического устаревания при оценке 
стоимости комплекса имущества. В свою очередь, экономическое улуч-
шение учитывается путем обратной корректировки восстановительной 
стоимости с учетом физического износа и функционального устарева-
ния на повышательный коэффициент экономической трансмиссии. По-
этому, кстати, само по себе превышение стоимости затратного подхода 
над стоимостью доходного подхода не может служить автоматическим 
доказательством наличия экономического устаревания. Зачастую, наобо-
рот, превышение стоимости затратного подхода над стоимостью доход-
ного подхода может свидетельствовать о наличии экономического улуч-
шения, которое ведет к росту стоимости в рамках затратного подхода, 
что не учитывается в модели коэффициента внешнего устаревания Ма-
лаховых (2) [10–12], построенной по принципу «храповика» и априор-
но не включающей факторы экономического улучшения в оценку стои-
мости комплексов имущества.

При этом как раз большую роль играет использование методов срав-
нительного подхода в расчете «возмещаемой стоимости» ЕГДС (или пред-
приятия) и стоимости комплексов имущества, так как ожидания будущих 
прибылей в рамках доходного подхода в условиях выхода из рецессии 
могут еще носить пессимистический или консервативный характер, бу-
дучи скованы отрицательной или низкой статистикой в «длинной» ре-
троспективе.
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Представлена оценка инновационной активности на примере субъ-
ектов Сибирского федерального округа. Приведены выявленные про-
блемы инновационной активности по данным изучения инновационной 
деятельности промышленных предприятий Алтайского края и Новоси-
бирской области. Сделан вывод о недостаточной инновационной вос-
приимчивости обследованных промышленных предприятий. Оценка 
инновационной восприимчивости через анализ качества управления 
рисками показала, что существует серьезная проблема менеджмента 
данного направления.

Ключевые слова: инновационная активность, оценка, предприятия 
реального сектора экономики.

EVALUATION OF THE INNOVATIVE ACTIVITY 
OF ENTERPRISES OF THE REAL SECTOR  

OF THE ECONOMY IN THE SIBERIAN  
FEDERAL DISTRICT

I. N. Sannikova, D. Sc. in Economics, Professor
Altai State University

The article presents an assessment of innovative activity on the example 
of the subjects of the Siberian Federal District. The revealed problems of 
innovative activity are given according to the data of the study of innovative 
activity of industrial enterprises of the Altai Territory and the Novosibirsk 
Region. A conclusion is drawn about the insufficient innovative susceptibility of 
the industrial enterprises surveyed. The evaluation of innovative susceptibility 
through the analysis of the quality of risk management showed that there is a 
serious management problem of this direction.

Keywords: innovation activity, evaluation, enterprises of the real sector of 
the economy.
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Инновационная деятельность в России реализуется очень проти-
воречиво. Критическая ситуация складывается с выходом на ми-
ровой рынок российских организаций с передовыми техноло-

гиями: О. И. Опалева, Ю. В. Черенкова отмечают, что Россия на рынке 
высоких технологий занимает долю менее 1 % [1, c. 31–37]. По большей 
части российские предприятия заняты организационными, маркетин-
говыми и инфраструктурными преобразованиями. Наиболее активно 
инновации применяются в сфере продаж — внедряются новые методы 
обслуживания покупателей, формы представления товаров. Такие ново-
введения не связаны с разработкой и применением новых технологий, 
уровень наукоемкости у таких изменений минимальный. Это объясня-
ется тем, что в России преобладает мелкосерийное производство, а про-
мышленные предприятия не приспособлены к массовому использованию 
инноваций. Более того, спрос на продукцию с высокими научно-техни-
ческими характеристиками низкий на внутреннем рынке, а для внешне-
го рынка такая продукция не является инновационной [2, с. 498–501]. 
Низкий спрос на научные исследования и инновационные технологии 
и продукцию на внутреннем рынке объясняется ориентацией промыш-
ленных предприятий на текущую конъюнктуру рынка и получение бы-
строй прибыли.

Таблица 1
Основные показатели инновационной деятельности в Сибирском 
федеральном округе (удельный вес предприятий, осуществлявших 

технологические, организационные, маркетинговые инновации 
в отчетном году, в общем числе обследованных предприятий), %

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Сибирский федеральный округ 8,2 8,8 8,5 9,1 8,8 8,0

Республика Алтай 6,5 22,1 18,5 19,4 10,7 10,9

Республика Бурятия 11,0 11,8 10,2 6,7 8,5 4,8

Республика Тыва 13,0 6,8 4,5 3,3 1,8 4,9

Республика Хакасия 5,4 5,6 6,8 9,1 8,1 3,0

Алтайский край 8,2 11,0 10,5 11,3 11,4 12,0

Забайкальский край 6,7 4,0 2,3 2,2 5,3 6,1

Красноярский край 10,0 10,2 9,5 11,2 9,3 8,8

Иркутская область 8,7 6,5 6,9 8,7 6,4 7,9

Кемеровская область 5,9 6,4 6,1 4,6 7,0 3,9

Новосибирская область 5,5 8,2 8,6 9,9 9,7 9,4
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Омская область 7,3 7,1 8,2 8,3 8,2 6,4

Томская область 18,4 15,7 11,4 14,6 13,7 12,8

Составлено авторами по данным Росстата [Электронный ресурс]. — URL: 
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_
innovations/science/#

По данным таблицы 2 видно, что удельный вес предприятий, осуще-
ствляющих все виды инноваций, по Сибирскому федеральному окру-
гу немного ниже, чем по РФ в целом на 1–2 процентных пункта на про-
тяжении всего анализируемого периода. По отдельным регионам СФО 
(Сибирского федерального округа) удельный вес предприятий, осуще-
ствляющих инновации, значительно ниже среднего значения по СФО: 
Республика Хакасия, Кемеровская область, Республика Бурятия, Респуб-
лика Тыва. Субъекты с наибольшим удельным весом предприятий, осу-
ществляющих инвестиции: Томская область, Алтайский край, Респуб-
лика Алтай. При всем этом наблюдать такие субъекты, как Алтайский 
край и республика Алтай, в «передовиках» по инновационной деятель-
ности по СФО достаточно нестандартно с учетом аграрной направлен-
ности данных регионов.

Основой инновационной деятельности на любом предприятии яв-
ляется инновационный потенциал. Базисной проблемой инновати-
ки как раз и является формирование инновационного потенциала. Су-
ществует множество формулировок инновационного потенциала, что, 
по мнению Ж. А. Мингалевой говорит «…о концептуальной неоднознач-
ности в понимании сущности инновационного потенциала, что в значи-
тельной мере затрудняет выработку конкретных практических рекомен-
даций по его формированию и эффективному использованию и, таким 
образом, негативно сказывается на конечных результатах инновацион-
ной деятельности» [3, с. 4–16].

В нашем исследовании проводился анализ промышленных пред-
приятий Алтайского края и Новосибирской области, имеющих типич-
ные средние характеристики промышленной отрасли двух соседних 
регионов. Прежде всего, проводилась оценка инновационной способ-
ности по составляющим инновационного потенциала: научно-исследо-
вательский потенциал, материально-технический потенциал, кадровый 
потенциал, финансовый потенциал, организационно-управленческий 
потенциал.

Окончание таблицы 1
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Обработка полученной информации в виде анкет и оценок экспертов 
позволяют говорить о том, что в целом обследованные промышленные 
предприятия Алтайского края и Новосибирской области обладают базо-
выми характеристиками инновационной способности. «Слабыми места-
ми» в определенной степени являются: высокий уровень изношенности 
основных средств; выделение персоналу времени для разработки инно-
ваций и наличие партнерских связей с НИИ, зарубежными партнерами.

Для оценки инновационной восприимчивости предприятия нами 
были предложены степени адекватности достигнутых и будущих резуль-
татов стратегии предприятия, которая по умолчанию определялась в ка-
честве инновационной (табл. 2).

Таблица 2
Оценка инновационной восприимчивости промышленных 

предприятий на основе измерения рисков

№ Параметры оценки
Усреднен-

ная оценка 
экспертов, %

1 Осуществляется ли регулярный анализ вероятности воз-
никновения рисков? 22

2 Осуществляется ли систематизированное измерение по-
терь по каждому риску? 18

3 Определены ли риск-аппетиты по каждому риску? 22

4 Пересматриваются ли риск-аппетиты по мере необходи-
мости? 17

5
Осуществляется ли выяснение причин при значительном 
увеличении вероятности возникновения рисков в отчет-
ном периоде по сравнению с предыдущим периодом?

45

6
Определяются ли причины в случае значительного увели-
чения потерь при возникновении рисков в отчетном пе-
риоде по сравнению с предыдущим периодом?

45

7
Осуществляется ли анализ причин и последствий потерь 
от возникновения риска, если фактические потери значи-
тельно превысили прогнозируемые?

30

8 Имеются ли специалисты, осуществляющие оценку рисков? 35

9 Имеется ли зависимость заработной платы от величины 
вероятности возникновения рисков? 10

10 Имеется ли зависимость заработной платы от величины 
прогнозируемых и полученных потерь? 10

11
Существует ли система материального и нематериально-
го стимулирования вовлечения персонала в инновацион-
ный процесс?

15
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№ Параметры оценки
Усреднен-

ная оценка 
экспертов, %

12 Имеются ли специалисты, осуществляющие регулирова-
ние рисков? 30

13
Осуществляется ли регулирование рисков исходя из допу-
стимости потерь от возникновения риска при инноваци-
онной деятельности?

45

14 Регулируются ли в первую очередь критичные риски? 45

15
Учитывается ли тот факт, что риски, потери от которых зна-
чительно не влияют на ход, сроки, стоимость реализации 
инновационного проекта не подлежат регулированию?

10

Таким образом, на основании таблицы 2 мы можем констатировать 
недостаточную инновационную восприимчивость обследованных про-
мышленных предприятий. Оценка инновационной восприимчивости че-
рез анализ качества управления рисками показала, что существует серь-
езная проблема менеджмента данного направления. Априори известно, 
что инновационная деятельность сопровождается повышенными рис-
ками, однако это обстоятельство практически не учитывается в обсле-
дованных предприятиях.

Управление рисками реального сектора экономики можно рассматри-
вать как отдельные этапы, включающие оценку риска и регулирование 
в целях минимизации. Оценка риска выступает результатом его иден-
тификации и измерения влияния на показатели деятельности субъекта 
хозяйствования. Минимизацию рисков обеспечивают применяемые ме-
тоды воздействия в сочетании с силой воздействия.
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на территории Алтайского края. Определена целесообразность приме-
нения альтернативного топлива на основе возобновляемых источников 
энергии. Проведена оценка возможности фермерских хозяйств на тер-
ритории края по производству масличных растений. Разработана модель 
структуры сельского хозяйства. Даны рекомендации по экономическо-
му развитию Алтайского края.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, интеграция, инте-
грационное развитие, размещение производства, эффективность про-
довольственного рынка.

ROLE OF THE INTEGRATION PROCESS IN THE 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ALTAI 

TERRITORY
I. A. Svistula, Candidate of Economic Sciences

Polzunov Altai State Technical University

In article analysis of the development of integrated units on the territory of 
the Altai Territory. Identified the expediency of using alternative fuels based 
on renewable energy sources. An assessment of the possibilities of farms in the 
territory for the production of oil was conducted.. Developed a model of the 
structure agriculture. The recommendations for the economic development 
of the Altai Territory.

Keywords: agriculture, integration, integration development, the location of 
production, the efficiency of the food market.

7 Статья выполнена в рамках исполнения гранта Президента Российской Федера-
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Алтайский край располагает высоким потенциалом в области про-
изводства сельскохозяйственной продукции. За период действую-
щего продуктового эмбарго в крае были задействованы неисполь-

зуемые ранее сельскохозяйственные угодья, произошло техническое 
перевооружение большинства сельхозпредприятий. Впоследствии это 
позволит полностью заполнить производственные мощности по произ-
водству сырья, переработке, транспортировке, торговле. В современной 
экономической ситуации необходимо эффективно использовать имею-
щиеся ресурсы и выполнять стратегическую задачу повышения продук-
товой безопасности, улучшения условий жизни населения и создания 
благоприятных условий для будущих поколений. В данных экономиче-
ских условиях особое значение приобретает самодостаточность агро-
промышленного комплекса, его независимость от цен на ресурсы [1, 2, 
с. 259–263]. Необходимо интеграционное взаимодействие предприятий 
агропромышленного комплекса в рамках производственной цепи. Так-
же особую роль играет взаимодействие с отраслью машиностроения.

В рамках исследования был изучен опыт белорусских ученых в обла-
сти агропромышленной интеграции, выявлены резервы развития инте-
грированных формирований на территории Алтайского края, опреде-
лена целесообразность применения альтернативных топлив на основе 
возобновляемых источников энергии, проведена оценка возможности 
фермерских хозяйств на территории края по производству масличных 
растений, выявлена возможность интеграции предприятий сельского хо-
зяйства и аграрного машиностроения с целью повышения автономности 
агропромышленного комплекса за счет снижения зависимости от неф-
тяного топлива [3, с. 226–229].

Для Алтайского края, исходя из климатических условий, наиболее 
целесообразным является применение биотоплива на основе рапсового 
масла. Задача замены дизельного топлива на альтернативные источни-
ки энергии особенно актуальна не только в условиях истощения миро-
вых запасов нефти, но также и в сложившейся ситуации регулирования 
цен на нефтепродукты на внутреннем рынке [4, с. 53–56].

На основе проведенных исследований усовершенствована структу-
ра интеграционного развития агропромышленного комплекса Алтай-
ского края.

Основной движущей силой в модели является сбалансированная 
работа кормопроизводства, специализированных сельскохозяйствен-
ных организаций, образующих сырьевую базу перерабатывающих пред-
приятий каждой природно-экономической зоны Алтайского края. Кро-
ме этого, элементами являются административные органы власти, наука 
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и образование, инфраструктура со стороны рынка и со стороны произ-
водства. Представители каждого из элементов структуры входят в коор-
динационный совет, который распределяет задачи между участниками. 
Для обеспечения наибольшей автономности работы элементов модели 
необходимо тесное взаимодействие машиностроительных предприя-
тий (модернизация двигателей для наиболее эффективного использова-
ния биотоплива) и сельскохозяйственных организаций (выращивание 
рапса для получения топлива растительного происхождения [1]) (рис.).

В развитии Алтайского края огромную роль играют интеграцион-
ные процессы, совершенствование которых будет способствовать реа-
лизации территориальных преимуществ в производстве продуктов пи-
тания. Межотраслевые взаимосвязи позволят обеспечить продуктовую 
безопасность страны и повысить уровень жизни населения [5, с. 162–
166; 6]. Реализация работы предложенной интеграционной структуры 
должна помочь рационально организовать производство, переработку, 
транспортировку, сбыт, наилучшим образом распределить силы терри-
ториально рассредоточенных организаций, в рамках повышения авто-
номности работы усовершенствованной структуры.

Структура интеграционного развития агропромышленного комплекса 
Алтайского края
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Дальнейшее осуществление кооперативно-интеграционных процес-
сов в агропромышленном комплексе и сельскохозяйственном маши-
ностроении, позволит преобразовать его в новую структуру, представ-
ленную преимущественно интегрированными агропромышленными 
структурами по производству сырья, его переработке и реализации, 
а также организациями, занимающимися научно-техническим обслу-
живанием [7, 8]. В этой ситуации все предприятия комплекса будут за-
интересованы не в промежуточных, а в конечных результатах произ-
водства, что положительно скажется на экономической эффективности 
всех звеньев АПК.
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Осуществлен анализ факторов, оказывающих влияние на измене-
ние объема ВРП Алтайского края, на основе построения эконометри-
ческой модели с использованием статистических данных. Для отрасли 
«строительство» использовалась эконометрическая модель на основе 
модификации производственной функции Кобба-Дугласа, позволяю-
щей учесть связь инвестиций в отрасль и среднедушевых доходов насе-
ления с конечными результатами деятельности. Расчет показал, что ва-
ловая добавленная стоимость в большей степени зависит от затрат 
капитала, чем от затрат труда, инвестиций и средних доходов населе-
ния. Вычисления показывают, на что необходимо обратить внимание 
в первую очередь при актуализации стратегии социально-экономиче-
ского развития края.

Ключевые слова: эконометрическая модель, производственная функ-
ция, строительство.



247

THE APPLICATION OF MATHEMATICAL 
MODELING IN THE ANALYSIS OF SOCIO-

ECONOMIC DEVELOPMENT OF INDUSTRIES  
IN THE REGION

S. I. Seliverstov, Candidate of Economics Sciences, Associate Professor 
P. I. Kuzmin, Candidate of Physico-Mathematical Sciences,  

Associate Professor 
T. P. Seliverstova, Candidate of Economics Sciences, Associate Professor

Altay State University

The article presents the analysis of the factors influencing the change in the 
volume of GRP of the Altai territory on the basis of the econometric model 
using statistical data. For the industry “construction” used econometric model 
based on the modification of the production function is Cobb-Douglas, which 
allows to consider the relationship of investment in industry and per capita 
incomes with the end results. The calculation showed that the gross value 
added increasingly depends on the cost of capital than from labor, investment, 
and average incomes. Calculations show that it is necessary to pay attention in 
the first place, while updating the strategy for socio-economic development 
of the region.

Keywords: econometric model, production function, construction.

Инновационное развитие Алтайского края тесно связано с поиском 
источников инвестиций в экономику региона. Для стимулиро-
вания и поддержки инвесторов, реализующих инвестиционные 

проекты, в крае принимается целый ряд мер, в том числе и на законода-
тельном уровне. Принятый в 2014 году закон «Об инвестиционной дея-
тельности в Алтайском крае» (03.04.2014 № 21-ЗС), а также постановле-
ние Администрации края «О мерах государственного стимулирования 
инвестиционной деятельности в Алтайском крае» [1] и другие норма-
тивные акты [2] направлены на рост валового регионального продукта 
(ВРП) как обобщающего показателя экономической деятельности регио-
на. Это, в свою очередь, приведет к увеличению налогооблагаемой базы 
и повышению уровня благосостояния населения.

Применение математических моделей для исследования проблем ро-
ста валового регионального продукта позволяет выявить и исследовать 
факторы, оказывающие существенное влияние на изменение ВРП в от-
раслях экономики края. В ряде работ [3, 4] нами с помощью экономе-
трических моделей проведен анализ факторов роста ВРП для отраслей 
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«обрабатывающие производства», «сельское хозяйство» и «торговля». 
В данной статье приведены результаты исследования задачи аппрокси-
мации валовой добавленной стоимости в строительстве Алтайского 
края с помощью производственной функции Кобба-Дугласа [5]. Отрасль 
«строительство» является ключевой в реализации инвестиционной дея-
тельности посредством строительства новых объектов, становлении пе-
редовых производств, возведении жилых домов.

Для строительной отрасли Алтайского края за 2005–2014 годы была 
построена эконометрическая модель на основе производственной функ-
ции Кобба-Дугласа [4]:

 Y(K, L) = A×Ka×Lb, (1)

где Y(t) — выпуск продукции-валовой добавленной стоимости (или ВДС) 
в отрасли;

K — капитал (или основные фонды);
L — труд (характеризуется количеством работников);
α — коэффициент эластичности ВРП по капиталу K;
β — коэффициент эластичности ВРП по труду L;
A — коэффициент, являющийся константой в простейшем случае, ко-

торую связывают часто с уровнем технологий. С помощью модели можно 
выявить влияние факторов производства на прирост ВРП — валовой до-
бавленной стоимости, т. е. новой стоимости, которая была создана за год.

Для исследования влияния факторов на рост ВРП для отрасли «строи-
тельство», следуя работе [6], мы сравним различные варианты аппрокси-
мации с использованием более общего, чем (1) вида производственной 
функции, а именно, варианты функций вида:

 Y (t) = A×Ka×Lb×Ig×Dδ, (2)

где I — инвестиции в основной капитал, млн руб.;
γ — коэффициент, характеризующий степенную зависимость ВРП 

инвестиций в основной капитал;
D — среднедушевые денежные доходы населения, в месяц, руб.;
δ — коэффициент, характеризующий степенную зависимость ВРП 

от среднедушевых денежных доходов населения.
При различных вариантах аппроксимации показатель среднедуше-

вых денежных доходов населения дал высокий уровень значимости ко-
эффициентов детерминации. Кроме того, он имеет тесную связь с жи-
лищным строительством, где удельный вес жилых домов, построенных 
населением за счет собственных и заемных средств, в общем вводе жи-
лья, в 2014 году составил 45,6 % [7]. Переменная t обозначает время.
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Статистические данные, которые были использованы в модели, при-
ведены в таблице 1 [7].

Таблица 1
Статистические данные по отрасли «строительство»  

Алтайского края

Годы

Валовая 
добав-

ленная 
стои-
мость 

в текущих 
ценах,  

млн руб.

Индекс 
физи-
ческо-

го объе-
ма ВДС, 
% к про-
шлому 

году

Наличие ос-
новных фон-
дов по пол-

ной учетной 
стоимости 
на конец 
года, млн 

руб.

Индекс-де-
флятор ва-
лового на-
копления 

основного 
капитала,% 
к предыду-
щему году

Средне-
списоч-
ная чис-

ленность 
работни-

ков, 
тыс. чел.

Средне-
душевые 

денеж-
ные до-
ходы на-
селения, 
в месяц. 

руб.
Y (t) K (t) L (t) D (t) 

2005 6 425 128,2 1965 110,6 52,50 4580

2006 8 334 125,1 3330 111,3 53,90 6256

2007 9 280 117,5 4567 105,2 55,40 7438

2008 11 274 101,7 6709 112,6 57,50 9749

2009 10 366 82,7 7761 107,5 55,70 9635

2010 15 118 118,7 9479 113,8 52,20 10926

2011 15 815 105,5 9595 107,3 52,80 12500

2012 18 238 109,4 10423 105,5 53,70 13617

2013 19 332 104,7 11559 101,9 54,90 15979

2014 28 934 131,0 12667 103,7 54,30 18434

В таблице 2 приведены результаты регрессионного анализа.

Таблица 2
Показатели степеней функции Кобба-Дугласа, коэффициент 

детерминации R2 и уровень значимости F для отрасли 
«строительство»

Модель a b g δ R2
Уровень 
значимо-

сти, F

Y (K, L) = 
A×Ka×Lb 0,6055 –3,6328 0 0 0,85784 0,00108

Y (t) = 
A×Ka×Lb×Ig×Dδ 0,8212 –3,5635 –0,1934 –0,0214 0,99647 0,00001
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Вычисления осуществлялись в ценах 2005 года. Для вычисления ва-
ловой добавленной стоимости в постоянных ценах использовался по-
годовой индекс-дефлятор ВДС отрасли за период 2005–2014 гг. в ценах 
2005 года [6, с. 293–312].

Так, использовались следующие формулы: ВДС2007 (в ценах 2005 года) 
= ВДС2007 (в текущих ценах) *100^2/ (Индекс-д2006*Индекс-д2007). Аналогич-
но был применен дефлятор для основных фондов и коэффициент, харак-
теризующий уровень инфляции для среднедушевых денежных доходов 
населения. Для построенной модели Кобба-Дугласа (2) коэффициент де-
терминации R2 имеет достаточно высокое значение. Уровень значимости 
коэффициентов α, β, γ и δ (1-Рзначения) равны 0,99999, 0,99998, 0,999997 
и 0,99133 соответственно. Коэффициент α положителен, коэффициенты 
β, γ и δ отрицательны, что можно трактовать следующим образом: увели-
чение основных фондов на 1 % от своего среднего значения приведет к ро-
сту ВРП на 0,82 % от своего среднего значения, увеличение затрат труда 
в отрасли на 1 % от своего среднего значения приведет к снижению ВРП 
на 3,56 % от своего среднего значения, увеличение инвестиций 1 % от сво-
его среднего значения приведет к снижению ВРП на 0,19 % от своего сред-
него значения, увеличение средних доходов населения на 1 % от своего 
среднего значения приведет к снижению ВРП на 0,02 % от своего сред-
него значения. Таким образом, валовая добавленная стоимость в боль-
шей степени зависит от затрат капитала чем от затрат труда, инвестиций 
и средних доходов населения. Можно предположить, что имеются про-
блемы с ростом производительности труда в строительстве. Кроме того, 
общее падение доходов населения и снижение его покупательной способ-
ности на рынке жилья требуют поиска неординарных решений для сти-
мулирования роста строительной отрасли. При определении перспектив-
ных направлений социально-экономического развития Алтайского края 
могут быть учтены результаты рассмотренного подхода.
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Лидерство в издержках является одной из основных стратегий рос-
сийских компаний. Неотъемлемая часть данной стратегии — правиль-
ное формирование себестоимости продукции. Метод LifeCycleCosting 
(LCC) позволяет проанализировать затраты, связанные с данным про-
дуктом, на протяжении всего его жизненного цикла и оценить рента-
бельность вложенных инвестиций. Рассматриваемая методика является 
уникальным инструментом для менеджеров в целях достижения конку-
рентоспособной стоимости продукта и эффективности деятельности 
в стратегическом измерении. Преимуществом внедрения инструментов 
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LifeCycleCosting является обеспечение стратегического подхода к приня-
тию решений об объемах и структуре выпуска.

Ключевые слова: LifeCycleCosting, методы учета затрат, калькулиро-
вание себестоимости, управленческий учет, жизненный цикл.
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Leadership in costs is one of the main strategies of Russian companies. An 
integral part of this strategy is the correct formation of the cost of production. 
The LifeCycleCosting (LCC) method allows you to analyze the costs associat-
ed with a given product throughout its life cycle and evaluate the profitability 
of its investments. This methodology is a unique tool for managers in order to 
achieve a competitive product cost and performance in the strategic dimension. 
The advantage of implementing the LifeCycleCosting tools is to provide a stra-
tegic approach to making decisions about the volume and structure of output.

Keywords: LifeCycleCosting, cost accounting methods, costing, management 
accounting, life cycle.

В современном мире особенно актуальным вопросом для производ-
ственных предприятий становится калькулирование себестоимо-
сти продукции и учет затрат. Грамотное ведение управленческого 

учета позволяет не только верно распределить затраты на единицу про-
дукции, но и проанализировать прибыльность направлений выпуска. Од-
ним из таких методов является учет затрат по стадиям жизненного ци-
кла организации («LifeCycleCosting»), который пока не нашел широкого 
применения в российской практике, но активно используется в Японии, 
США и некоторых европейских странах.

Цель данной статьи — краткий обзор основных этапов учета затрат 
LCC и определение перспектив его применения в российской практике.

В основе LifeCycleCosting лежит идея о том, что все в мире развива-
ется, создается и «умирает». На смену старому поколению приходят но-
вые поколения людей, технологий, социокультурных, экономических 
и экологических систем.
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Жизненный цикл — концепция, согласно которой экономические 
блага, представляющие материальные активы, имеют собственный пе-
риод существования [1].

Базовое положение метода «LifeCycleCosting» (LCC) состоит в рас-
чете стоимости полного жизненного цикла изделия, начиная от стадии 
проектирования до снятия продукции с производства. Таким образом, 
в себестоимость включаются не только текущие затраты, но и допроиз-
водственные (затраты на разработку продукта, организацию производ-
ственной линии) и послепроизводственные (затраты на прекращение 
выпуска, выведение с рынка, гарантийное обслуживание) [2].

Методика LCC используется в практике управленческого учета 
не только как метод, позволяющий произвести калькулирование себе-
стоимости продукта, но и как инструмент планирования, позволяющий 
более точно спрогнозировать основные рабочие операции и соответ-
ствующие им затраты, и вследствие этого, принять правильные управлен-
ческие решения о целесообразности выпуска той или иной продукции [3].

При данном методе необходимым элементом классификации затрат 
является их группировка по стадиям жизненного цикла (рис.).

Этапы жизненного цикла продукта в управленческом учете
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Стадии жизненного цикла продукта специфичны и поэтому оказы-
вают влияние на процедуру формирования затрат и подходы к опреде-
лению прибыли. Объектом данного метода может выступать как орга-
низация в целом, так и отдельные ее системы: оборудование, проекты, 
продукты и потребители.

Основными элементами LCC являются:
1) бюджетирование (планирование) затрат жизненного цикла про-

дукта;
2) учет фактических затрат жизненного цикла продукта;
3) контроль затрат жизненного цикла;
4) анализ затрат жизненного цикла.
На практике расчет величины стоимости выпуска продукта становит-

ся весьма затруднительным в связи с отсутствием как таковой единой 
системы сбора, обработки и анализа информации о затратах на протя-
жении его полного жизненного цикла. Следовательно, проблемой стано-
вится верное определение себестоимости, оценка вложенных инвести-
ций и принятие верных управленческих решений [4, с. 15].

При подробном рассмотрении структуры затрат, списываемых 
при формировании стоимости продуктов в отчетном периоде, можно 
увидеть, что зачастую затраты на исследование, разработку, проекти-
рование нового продукта, изготовление образцов и подготовку к про-
изводству включают накладные расходы уже выпускаемой продукции.

Следовательно, это приводит к недостоверному разграничению затрат 
как по периодам времени, так и по продуктовым позициям [5]. Другими 
словами, взаимоотношение и взаимосвязь между затратами на производ-
ство продукции на всех этапах жизненного цикла нарушается.

Выходом из данной ситуации, с нашей точки зрения, может стать со-
здание определенного «креативного» фонда с регулярными отчисления-
ми, целью которого станет накопление средств для мероприятий по раз-
работке новой продукции, что значительно упростит процедуру учета 
затрат на допроизводственной стадии и исключение нецелесообразных 
накладных расходов с продукции в отчетном периоде.

Если рассуждать о целесообразности применения данного метода 
в российской практике, то стоит сказать, что в основном его внедрение 
будет оправдано на крупных и средних предприятиях, выпускающих про-
дукцию, хотя и потребует дополнительных затрат на организацию систе-
мы учета. Что касается мелкосерийного и индивидуального производства, 
можно сказать, что принципы LCC в большинстве случаев соблюдают-
ся, так как расходы списываются непосредственно с продукции, на ко-
торую они пришлись. Результатом данного метода станет более точная 
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картина рентабельности типов выпускаемой продукции, что позволит 
управленцам и инвесторам развивать бизнес и получать большую при-
быль, отказавшись от убыточного производства.

Подводя итог, можно сказать, что идея метода учета затрат по ста-
диям жизненного цикла продукции в наши дни является эффективным 
направлением совершенствования методики учета затрат для предприя-
тий-производителей в целях создания информационной системы ме-
неджмента и оценки вложенных инвестиций.
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Приведенные управленческие определения «стратегии» описыва-
ют поведенческие мотивы выбора стратегических задач и приоритетов. 
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Они являются продуктивными и важными для понимания закономер-
ностей стратегического поведения различных субъектов: государства, 
регионов, предприятий и т. д. Для выбора стратегии социально-эконо-
мического развития сельских территорий важен анализ и оценка суще-
ствующих проблем и ресурсов для их решения в конкретном регионе. 
Региональный подход к обеспечению устойчивого сельского развития 
является особенно актуальным из-за неравномерности и диспропор-
ции в развитии всей совокупности социально-экономических и эколо-
гических процессов, которые являются уникальными для каждой стра-
ны, области и природно-экономической зоны.

Ключевые слова: стратегия, сельские территории, социально-эко-
номическое развитие.
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The above managerial definitions of “strategy” describe the behavioral 
motives for choosing strategic objectives and priorities. They are productive 
and important for understanding the patterns of strategic behavior of various 
actors: the state, regions, enterprises, etc. An analysis and assessment of existing 
problems and resources for their solution in a particular region is important 
for choosing a strategy for socio-economic development of rural areas. The 
regional approach to ensuring sustainable rural development is particularly 
relevant due to the unevenness and imbalance in the development of the whole 
set of socio-economic and environmental processes that are unique to each 
region and natural-economic zone.

Keywords: strategy, rural territories, socio-economic development.

Для любой страны является важным мировой опыт стратегическо-
го планирования социально-экономического развития сельских 
территорий, особенно стран с высоким уровнем социальных стан-

дартов жизни и стран, которые достигли устойчивых темпов экономи-
ческого роста. Изучение опыта создания и реализации такими странами 
стратегии сельского развития позволяет усовершенствовать отечествен-
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ный процесс стратегического планирования и проводить стратегическое 
планирование в соответствии с мировыми стандартами, в частности, со-
гласно современной практике ведущих европейских стран.

Термин «стратегия» при применении процесса стратегического пла-
нирования в отдельной стране может быть применен в двух значениях:

— детальный всесторонний комплексный план, направленный на во-
площение миссии (назначение, задачи) государства;

— официальный документ, который юридически закрепляет резуль-
таты стратегического планирования на уровне государства.

Слово «стратегия» происходит от греческого «strategia» (stratos — вой-
ско, ago — веду), искусство (наука) быть полководцем. Важнейшая со-
ставляющая военного искусства, которая занимается вопросами подго-
товки, планирования и ведения войны, военных кампаний и операций, 
решает исход войны, и именно в анализе хода военных операций стра-
тегия получила наибольшее распространение [1]. Однако использование 
понятия стратегии не является исключительной прерогативой древних 
греков. В Древнем Китае в период между 480 и 221 гг. до н. э. уже была 
написана книга «Искусство стратегии», что доказывает то, что уже тогда 
понятие стратегии стало неотъемлемым элементом мировоззрения лю-
дей. Автор данной книги Сун Цу писал: «Тот, кто получил сотни побед 
в сотнях конфликтов, вряд ли имел высокое мастерство. Тот, кто вла-
деет высоким мастерством использования стратегии, покоряет других, 
не вступая с ними в конфликт» [2].

Годом основания бизнес-стратегии как области научной и практи-
ческой деятельности считают 1911 — именно тогда в Гарварде начали 
преподавать курс бизнес-политики. Многие публикации, появившие-
ся в зарубежной прессе до 1950 года, были написаны руководителями 
фирм и компаний или их советниками. Под «стратегией» они понима-
ли свою карьеру и раскрывали некоторые принципы достижения своего 
успеха. Предпосылки для новых методологических ориентаций в поня-
тии «стратегия» возникли в 50-е годы. Именно в этот период крупные 
фирмы, прежде всего, американские, столкнулись с серьезной необхо-
димостью иметь достаточные мощности для того, чтобы противосто-
ять экспансии других стран. Предложенные стратегические решения 
того периода сводились к необходимости осуществления долгосрочно-
го прогнозирования. Но со временем изменились условия хозяйствова-
ния, замедлились темпы роста, обострилась конкуренция, усилились ди-
версификационные процессы.

В период 60-х и в начале 70-х годов как ответ на изменения в бизнес-
среде появились и начали активно развиваться концепции и методы 
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стратегического планирования и управления. Именно в начале 60-х го-
дов прошлого столетия появилась известная работа А. Чандлера «Стра-
тегия и структура», которая привела к появлению ряда научных трудов 
и развертыванию теоретических и практических исследований, станов-
лению данной области знаний. Согласно взглядам А. Чандлера, страте-
гия — это «определение основных долгосрочных целей и задач предприя-
тия, принятие курса действий и распределения ресурсов, необходимых 
для выполнения поставленных целей» [3]. С одной стороны, такое тол-
кование стратегии опирается на традиционный подход к ее определению 
как особого метода распределения ресурсов между текущими и будущи-
ми видами деятельности. С другой стороны, в этом определении основ-
ной акцент делается именно на достижении целей.

Среди наиболее выдающихся работ, касающихся понятия «страте-
гия», необходимо отметить книгу И. Ансоффа «Корпоративная стратегия», 
что многими авторами оценивается как первая научная работа по стратегии 
[4]. Автор под стратегией понимал набор правил для принятия решений, 
которыми организация руководствуется в своей деятельности. При этом 
он выделял четыре различные группы правил: правила, используемые 
при оценке результатов деятельности фирмы; правила, по которым заклю-
чаются отношения фирмы с ее внешним окружением; правила, по кото-
рым устанавливаются отношения и процедуры внутри организации; пра-
вила, по которым фирма осуществляет свою ежедневную деятельность [4].

В это же время Гарвардская бизнес-школа подала свою обобщенную 
позицию относительно стратегии в работе К. Эндрю «Концепция корпо-
ративной стратегии», которую и сегодня не может игнорировать ни один 
работник управления, который ставит своей целью разработку эффек-
тивной стратегии [5]. Именно в 60–70-е годы в данной области науки 
и практики сформировались две школы: школа стратегии предприятия 
и школа общей политики.

С начала 80-х годов научная деятельность в области стратегического 
менеджмента начала быстро развиваться, идеи стратегии приобретали 
все большее распространение и внедрение на предприятиях. Под влия-
нием, прежде всего, определяющих трудов М. Портера стратегия полу-
чила четкую концептуальность. Автор много внимания уделил прин-
ципиальным основам формирования теории стратегии. По его мнению, 
«учитывая природу экономической конкуренции, можно вывести четы-
ре исходные положения построения теории стратегии: 1. Выбор подхо-
да к построению теоретической основы; 2. Построение цепи причинно-
сти; 3. Определение временного горизонта; 4. Доведение правильности 
теории через эмпирические доказательства» [6, p. 79–93].
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На данный период приходится и появление (или логическое продол-
жение предыдущих теоретических исследований) новых принципиаль-
ных положений и акцентов в разработке теории стратегии. Речь идет 
прежде всего о работах Г. Гамеля и К. Прахалады, в которых авторы «об-
основывали необходимость переориентировать стратегический анализ, 
разработку и выполнение стратегии предприятия на формирование и на-
ращивание базовых его компетенций, то есть предпочтение отдавалось 
внутриориентованному подходу. По которому, согласно растущей дина-
мике рыночных изменений и расширения конкуренции, стратегия пред-
приятия не может и не должна пытаться точно предсказать будущие из-
менения на конкретных рынках» [7, с. 112–121].

Современные западные исследователи относительно понятия страте-
гии в общем его определении сходятся, хотя при расшифровке отдельных 
его составляющих занимают разные позиции. Так, американские исследо-
ватели Г. Минцберг, Б. Альстренд, Дж. Лэмпел, Дж. Б. Куинн, С. Гошал счи-
тают, что стратегия — это «план, который интегрирует основные цели ор-
ганизации, ее политику и действия в определенное согласованное целое, 
которая должна: содержать ясные цели, достижение которых является ре-
шающим для общего исхода дела; поддерживать инициативу; концентри-
ровать основные усилия в нужное время в нужном месте; предусматривать 
такую гибкость действий, чтобы использовать минимум ресурсов для до-
стижения максимального результата; осуществлять скоординированное 
руководство; предполагать корректный расписание действий; обеспечи-
вать гарантированные ресурсы» [8, 9]. Также с позиции планирования 
к определению «стратегии» подходят такие известные ученые по страте-
гическому управлению, как А. Томпсон и А. Стрикленд: «стратегия — это 
общий, всесторонний план достижения целей» [10]. Отождествление стра-
тегии и плана берет свое начало из теории игр, где стратегия — это план 
действий в конкретной ситуации, который зависит от поступков оппонен-
та. Он сочетает плановые основы стратегии с поведенческими аспектами 
предприятия. Стратегия — это специфический управленческий план дей-
ствий, направленных на достижение установленных целей.

Проблема интеграции стратегических намерений и практических воз-
можностей субъекта также рассматривается специалистами, которые ра-
ботают и в сфере маркетинга (это объясняется постановкой перед ними 
конкретных задач по определению доступных путей обеспечения кон-
курентоспособности предприятия). Так, «классик» маркетинга Ф. Кот-
лер рассматривает стратегическое планирование как «управленческий 
процесс создания и поддержания стратегического соответствия между 
целями и возможностями» [11].
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К сожалению, не вышли за рамки управленческих трактовок отно-
сительно понятия «стратегия» и специалисты Министерства экономики 
и по вопросам европейской интеграции Украины и эксперты Программы 
развития ООН, которые в 2003 г. осуществили совместный исследова-
тельский проэкт «Стратегические документы социально-экономическо-
го развития». Хотя в итоговой аналитической записке было предостав-
лено сразу три определения стратегии: 1) «долгосрочная обобщенная 
совокупность взаимосвязанных решений, определяющих приоритет-
ные направления развития экономики, отрасли, региона и т. д.»; 2) «си-
стема концептуальных целей и инструментов для их достижения … то, 
что объединяет тактические краткосрочные действия в систему, кото-
рая обеспечивает высокий результат … в целом за стратегический пе-
риод»; 3) «долгосрочный обобщенный план управления выбранной сфе-
рой или системой» [12, с. 5].

Приведенные управленческие определения «стратегии» описыва-
ют поведенческие мотивы выбора стратегических задач и приоритетов. 
Они являются продуктивными и важными для понимания закономерно-
стей стратегического поведения различных субъектов: государства, ре-
гионов, предприятий и т. д. Поэтому возникают две одинаково угрожаю-
щие перспективы общественного развития крайности: с одной стороны, 
возникают стратегические цели, оторванные от реальных возможностей 
их выполнения; с другой — распространяется текущее непонимание и не-
приятие тех или иных мер экономической политики, ориентированных 
на долгосрочный результат.

Следует отметить, что процесс формирования стратегии должен про-
исходить как взаимодействие стратегического мышления, формальной 
системы планирования и текущих ситуационных решений. Необходи-
мо отметить, что подавляющее большинство отечественных и зарубеж-
ных авторов анализируют стратегию на микроуровне, то есть на уровне 
предприятия (фирмы, компании), и только в последние годы начали ис-
следоваться различные типы стратегий, в частности на уровне государ-
ства (региона, отраслей, областей, районов).
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The article examines the existing approaches to determining labor mobility. 
Regional factors of influence on labor mobility in the Altai Territory are singled 
out.

Keywords: labor force, mobility, structural transformation, economic 
mechanism, employment, division of labor.

Структурные преобразования в экономике и информатизация об-
щества приводят к тому, что возникают новые отрасли и профес-
сии, изменяются направления трудовых потоков. Одним из важ-

ных экономических механизмов, регулирующих изменение пропорций 
занятости населения, является мобильность рабочей силы.

В настоящее время нет однозначного, а тем более стандартного 
определения мобильности рабочей силы. Анализ и обобщение суще-
ствующих теоретических позиций и точек зрения позволяют сфор-
мировать три подхода, в которых рассматривается мобильность ра-
бочей силы.

В рамках первого подхода под мобильностью на рынке труда пони-
мается процесс перемещения рабочей силы на новое рабочее место [1, 
с. 192]. Переход на новое место может сопровождаться изменением вида 
занятости, территории, работодателя. Кроме того, сторонники этого под-
хода утверждают, что «трудовая мобильность — это временная занятость 
граждан, позволяющая переезжать на работу в другую местность, обес-
печение граждан временным жильем на срок работы, сохраняя посто-
янное место проживания» [2, с. 15].

Сторонники второго подхода рассматривают трудовую мобильность 
как «подвижность, способность к активному реагированию на сложив-
шуюся ситуацию и осуществление адекватных сложившимся обстоя-
тельствам действий» [3, с. 35].

Приверженцы третьего подхода рассматривают мобильность рабо-
чей силы как экономический механизм регулирования территориальных 
пропорций занятости населения в экономике [4, с. 25].

На наш взгляд, можно выделить наиболее точное определение мо-
бильности рабочей силы. Это явление рассматривается как потенциаль-
ная способность или готовность индивида к перемещению или движе-
нию относительно территорий и объектов [5, с. 51]. Как экономическая 
категория мобильность рабочей силы отражает систему экономических 
отношений по поводу реализации возможности и готовности работника 
изменить профессиональную принадлежность, социальный статус, ме-
сто проживания с целью более выгодных условий продажи своих зна-
ний, навыков, способностей.
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Перемене труда могут способствовать многие факторы, среди кото-
рых выделим основные:

1. Факторы, связанные с деятельностью предприятия: величина зара-
ботной платы, условия труда, уровень амортизации труда, размер фирмы, 
перспективы карьерного роста, наличие социальных гарантий, климат 
в коллективе, организация труда, степень монотонности работы, нали-
чие профсоюза и другие.

2. Факторы, связанные с личной характеристикой работника: возраст, 
пол, семейное положение, образовании, квалификационный уровень ра-
ботника, профессиональная принадлежность, стаж работы.

3. Факторы, внешние по отношению к предприятию: общественное 
разделение труда, общая динамика производства (экономический рост 
или спад производства), научно-технический прогресс, глобализация, по-
явление гибких управленческих структур, увеличение требований к квали-
фикации работников, уровень экономического развития общества, нали-
чие новых форм занятости, несовершенство рынка труда и тому подобные.

Трудовая мобильность обусловливается множеством факторов 
и предполагает процесс перемещения рабочей силы с конкретной целью 
трудоустройства на определенный срок. Как показывает практика, мо-
бильность рабочей силы явление не однозначное и может иметь как по-
ложительные, так и отрицательные последствия для работника, работо-
дателя и экономики страны в целом.

Положительными последствиями мобильности являются:
— усиление гибкости рынка труда;
— изменения в структуре и квалификации рабочей силы благодаря 

научно-техническому прогрессу и информатизации общества;
— оказание влияния на взаимодействие спроса и предложения ра-

бочей силы;
— динамизм и эластичность структуры занятости, то есть представ-

ление о чувствительности реакции человека на изменения вну-
тренних и внешних факторов мобильности рабочей силы;

— всестороннее развитие работника, повышение его образователь-
ного и квалификационного уровня, развитие творческих способ-
ностей, укрепление социальных позиций;

— воспроизводство рабочей силы, которое представляет собой процесс 
производства, распределения, обмена и потребления рабочей силы;

К отрицательным последствиям мобильности для работников 
и для экономики страны относят:

— уменьшение экономического потенциала территории, снижение 
её конкурентоспособности, сокращение возможностей экономи-
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ческого роста и уменьшение привлекательности для инвесторов 
и мигрантов;

— экономические потери для общества, предприятий и работников;
— негативные экономические и социальные последствия, вызван-

ные масштабной и неконтролируемой миграцией [6, с. 26].
Недооценка последствий влияния процессов трудовой мобильности 

на перераспределение рабочей силы ограничивает возможности эффек-
тивного регулирования рынка труда, что наблюдается во всех регионах. 
В каждом свои особенности, именно поэтому исследование мобильно-
сти рабочей силы, выявление ее тенденций и особенностей, характер-
ных для Алтайского края, необходимо для создания эффективной систе-
мы управления трудовыми перемещениями на экономическом уровне 
региона.

Наиболее значимыми проблемами в сфере мобильности рабочей силы, 
оказывающими влияние на рынок труда Алтайского края, являются:

— неблагоприятные в целом демографические тенденции, невысо-
кая вероятность компенсации сокращающихся трудовых ресур-
сов за счет межрегиональной и международной миграции;

— отток значительной части населения в регионы Сибирского феде-
рального округа и за рубеж;

— отток рабочей силы с высшим профессиональным образованием;
— миграционная убыль населения сельской местности.
Для минимизации отрицательных последствий мобильности рабо-

чей силы необходимо выявить особенности и понять причины движе-
ния рабочей силы в Алтайском крае. Для достижения данной цели про-
ведем анализ динамики исследуемого процесса за период 2014–2016 гг.

Исходя из общих итогов анализа мобильности за 2014–2016 гг., можно 
сделать вывод о том, что распределение рабочей силы в пределах Алтай-
ского края зависит от внутрикраевых перемещений. С 2014 года наблю-
дается тенденция к уменьшению числа трудового населения, пересе-
ляющихся в пределах края. В 2016 году — уменьшилось на 5577 человек 
по сравнению с 2015 годом, а в 2015 году — на 2896 человек по сравне-
нию с 2014 годом [7].

Немаловажной составляющей территориальной мобильности рабо-
чей силы является межрегиональная мобильность.

За 2014 год миграционная убыль в другие регионы Российской Феде-
рации составила 7692 человека, за 2015 год — 8286 человек, за 2016 год — 
7970 человек [8].

Также необходимо отметить, что в период 2014–2016 гг. миграционная 
убыль сохранялась со всеми федеральными округами, кроме Дальнево-
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сточного федерального округа. Наиболее привлекательными для пере-
селения являются Сибирский и Центральный федеральные округа. Так, 
доля прибывших в Алтайский край из Сибирского федерального округа 
в каждом году анализируемого периода равняется порядка 57 % от общей 
численности прибывших в Алтайский край за данный период.

Значительная доля мобильности рабочей силы в рамках Сибирского 
федерального округа связана с расположением данного округа.

Так как Алтайский край входит в состав Сибирского федерального 
округа, проведен анализ межрегиональной мобильности рабочей силы 
Алтайского края в рамках данного федерального округа.

За анализируемый период наиболее активное взаимодействие рабо-
чей силы происходило между Алтайским краем и Новосибирской обла-
стью, Кемеровской областью, Республикой Алтай. Данные регионы име-
ют наибольший удельный вес прибывшей и выбывшей рабочей силы.

За период с 2014 года по 2015 год наблюдается тенденция к увеличе-
нию числа прибывших в Алтайский край из Сибирского федерального 
округа, однако, в 2016 году численность прибывших на 318 человек мень-
ше, чем в 2015 году [8].

Число выбывшей рабочей силы из Алтайского края в Новосибир-
скую область в период с 2014 года по 2016 год постоянно уменьшалось, 
и в 2016 году составило 5543 человек [8].

Таким образом, для Алтайского края за период 2014–2016 гг. характер-
на миграционная убыль рабочей силы в Сибирский федеральный округ.

Третьей составляющей территориальной мобильности рабочей силы 
является межстрановая мобильность.

Величина и направление международной миграции в основном опре-
деляются характером обмена населения между Алтайским краем и стра-
нами СНГ. Сальдо миграции с этими странами имело стабильно положи-
тельное значение. В период 2014–2016 гг. миграционный прирост из стран 
СНГ составил 9649 человек. В 2016 году поток прибывшего населения 
уменьшился. Наибольший миграционный прирост у Алтайского края 
сложился с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией. 
На эти страны в 2014–2016 гг. приходилось более 80 % всего миграцион-
ного прироста, складывающегося со странами СНГ [8].

В начале статьи нами была отмечена проблема оттока рабочей силы 
с высшим профессиональным образованием из Алтайского края в дру-
гие регионы. Проанализируем подробнее данное явление.

Основными целями, которые мотивируют работников с высшим про-
фессиональным образованием прибегать к мобильности являются: пер-
спективы карьерного роста величина заработной платы и условия труда.
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Соответственно, главным обстоятельством, вызвавшим необходи-
мость смены места жительства, для работника является работа.

Так, в 2014 году в наш край прибыло 9110 работников с высшим про-
фессиональным образованием, в то же время, выбыл 10121 работник. 
Отток в 2014 году составил 1011 квалифицированных специалистов. 
Отрицательная динамика прослеживается весь исследуемый период. 
Отток в 2015 году составил 2006 работников с высшим профессио-
нальным образованием. В числе выбывших отмечено 32 доктора наук 
и 63 кандидата наук. В 2016 году ситуация по-прежнему критическая. 
Прибыло 11784 специалиста с высшим профессиональным образова-
нием, однако покинул Алтайский край 14381 работник, из них 25 док-
торов наук и 87 кандидатов наук. Отток составил 2597 высококвали-
фицированных кадров [8].

По завершению анализа мобильности рабочей силы, можно сделать 
вывод, что данное явление имеет свои особенности в Алтайском крае, 
к которым можно отнести:

— аграрный характер региона, который сопровождается развитием 
сезонной мобильности;

— развитую межстрановую мобильность, особенно со странами СНГ;
— миграционную убыль высококвалифицированных кадров.
Алтайский край занимает одно из лидирующих положений по основ-

ным показателям рынка труда среди регионов Сибирского федерально-
го округа и России. Поэтому, для удержания позиций края на достигну-
том уровне и стимулирования его дальнейшего развития, необходимо 
государственное регулирование данной сферы.

Для уменьшения оттока населения за пределы Алтайского края не-
обходимо создание условий для стабильного роста доходов населения 
и улучшения качества жизни.

Во-первых, на данный момент заработная плата в Алтайском крае 
остается ниже среднего показателя по Российской Федерации и по Си-
бирскому федеральному округу, следовательно, повышение уровня за-
работной платы и своевременная ее выплата остаются приоритетными 
задачами деятельности органов власти и социальных партнеров.

Во-вторых, низкая привлекательность труда для квалифицирован-
ных работников и молодежи может быть следствием неудовлетвори-
тельных условий на рабочих местах. Таким образом, важную роль в по-
вышении уровня жизни населения, привлекательности рабочих мест 
для молодых специалистов и квалифицированных работников необхо-
димо отводить улучшению условий и обеспечению безопасности труда 
на рабочих местах.
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В-третьих, для уменьшения оттока рабочей силы в другие регионы 
нужно обеспечивать временную поддержку дохода безработных гра-
ждан в период поиска работы и снижать их социальную напряженность.

В-четвертых, необходимо применять меры по повышению инвести-
ционной привлекательности региона, развитию перспективных рынков 
труда, в том числе сферы производства и переработки сельскохозяй-
ственного сырья, промышленности, жилищного строительства, лесо-
промышленного комплекса, туризма, сфер услуг и др.

Также для борьбы с проблемой миграционной убыли высококвали-
фицированной рабочей силы Алтайского края, в регионе в первую оче-
редь необходимо проводить мероприятия по повышению материальной 
заинтересованности специалистов и их социального статуса.

Проблема миграционной убыли населения сельской местности пре-
имущественно связан с передвижение молодежи из сельских террито-
рий в города, где расположены организации профессионального обра-
зования, с последующим трудоустройством в городах.

Для решения данной проблемы, необходимо:
— создание рабочих мест в сельской местности, особенно в зимний 

период, когда сезон урожая закончен;
— обеспечения жильем молодых специалистов и улучшения жилищ-

ных условий граждан, проживающих в сельской местности
— осуществление единовременных компенсационных выплат ра-

ботникам при переезде для работы в сельский населенный пункт 
или рабочий поселок;

— увеличение заработной платы работников;
— улучшение уровня образования;
Таким образом, четкая реализации на рынке труда Алтайского края 

всех предложенных методов и мероприятий приведет к снижению на-
пряженности на рынке труда Алтайского края, поддержке эффективной 
занятости и развитию продуктивной мобильности рабочей силы. Все это 
в комплексе будет способствовать развитию нашего региона.
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Исследованы вопросы осмысления роли инновационной функции го-
сударства на региональном уровне. Изучены взаимосвязи между иннова-
ционной функцией государства, региональной инновационной полити-
кой и региональной экономической политикой. Выявлены особенности 
деятельности региональных органов власти в процессе реализации ими 
инновационной функции государства. Установлены взаимосвязи между 
инновационной, экономической и социальной функциями государства 
на региональном уровне.
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Article is devoted to questions of judgment of a role of innovation 
function of the state at the regional level. Interrelations between innovation 
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Инновационная функция государства, присущая ему в современ-
ных реалиях, обусловлена объективно существующими в настоя-
щий момент потребностями общественной жизни. В любом со-

временном государстве со стороны общества имеется запрос на то, чтобы 
государство способствовало постоянному повышению уровня и каче-
ства жизни членов общества, достижению все более высокого уровня 
удовлетворения потребностей членов общества в разнообразных това-
рах и услугах. Для реализации на практике требований соответствую-
щего запроса со стороны общества государство призвано стремиться 
оседлать в интересах своих граждан нынешнюю волну научно-техни-
ческой революции, всячески способствовать как созданию достижений 
научно-технического прогресса, так и внедрению их в практику жизне-
деятельности общества.

Сущность инновационной функции государства заключается в том, 
что оно должно: всячески способствовать достижению на своей терри-
тории высоких масштабов новаторской активности как применительно 
к созданию потенциальных инноваций, так и применительно к их вне-
дрению в практическую деятельность людей; любыми доступными сред-
ствами стимулировать инновационную деятельность физических и юри-
дических лиц; содействовать формированию высокого инновационного 
потенциала в обществе за счет развития системы непрерывного образо-
вания; способствовать формированию высокого уровня инновационной 
культуры в стране как фактора высокой инновационной восприимчи-
вости общества; содействовать привлечению в страну из-за рубежа но-
вых знаний и их носителей (ученых, специалистов) [1].
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Инновационная функция государства занимает свое относительно са-
мостоятельное место в системе функций государства, представляет собой 
относительно обособленное направление государственной деятельно-
сти, соответствующего воздействия со стороны государства на сознание 
и поведение людей. Специфика инновационной функции государства об-
условлена, прежде всего, особенностями тех механизмов, посредством 
которых государство способствует в рамках ее реализации качественно-
му совершенствованию различных сторон общественной жизни, а также 
ярко выраженной целенаправленностью указанной функции.

Следует принимать во внимание, что инновационная функция го-
сударства находит свое практическое воплощение не только на обще-
национальном, но и на региональном уровне. В рамках реализации 
инновационной функции государства осуществляется активная регио-
нальная инновационная политика, существенным образом предопреде-
ляется конкретное содержание экономической политики того или ино-
го региона страны.

Как на общенациональном, так и на региональном уровне инноваци-
онная функция государства многогранна и многоаспектна. На практике 
на региональном уровне она получает конкретное воплощение посред-
ством реализации региональной инновационной политики, являющей-
ся сложным системным образованием и в концентрированном виде 
представляющей собой широкую совокупность мероприятий органов 
региональной власти и управления, направленных на обеспечение сти-
мулирующего воздействия на субъектов экономики и общества в целом 
с целью выпуска ими новых конкурентоспособных видов продукции, раз-
работки и внедрения новых прогрессивных технологий, новшеств орга-
низационного, экономического, социального и иного характера, а также 
на создание условий для прогрессивного технологического развития эко-
номики соответствующей административно-территориальной единицы.

Целенаправленность инновационной функции государства на регио-
нальном уровне проявляется в том, что государство в ходе ее реализа-
ции всячески способствует качественному совершенствованию различ-
ных сторон жизнедеятельности общества на территории определенного 
административно-территориального образования посредством содей-
ствия созданию и внедрению инноваций в соответствующем регионе, 
стимулирования физических и юридических лиц к осуществлению ин-
новационной деятельности на территории данного региона, всесторон-
ней защиты интересов инноваторов.

При этом конкретная цель инновационной функции государства 
на региональном уровне определяет ее вполне конкретное содержание, 
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ибо все мероприятия, предпринимаемые в рамках региональной иннова-
ционной политики (например, установление налоговых льгот для инно-
вационно активных предприятий региона, поддержка изобретательства 
и рационализаторства), так или иначе ориентированы на достижение 
обозначенной выше цели инновационной функции государства.

Инновационная функция государства на региональном уровне, ока-
зывая в современных условиях определяющее воздействие на содержа-
ние региональной инновационной и экономической политики, способна 
выражаться в соответствующей целесообразной юридической деятель-
ности конкретных субъектов. Такая деятельность охватывает собой:

1) деятельность органов представительной власти административно-
территориального образования по разработке и принятию нормативных 
правовых актов, ориентированных на поддержку инновационного раз-
вития экономики региона;

2) деятельность органов исполнительной власти административно-
территориального образования по реализации при помощи правовых 
средств соответствующих мер региональной инновационной и эконо-
мической политики;

3) деятельность органов судебной власти, функционирующих на тер-
ритории административно-территориального образования, по разреше-
нию споров, возникающих в ходе применения на практике действующе-
го в стране законодательства об инновационной деятельности;

4) деятельность отдельных физических и юридических лиц, ориенти-
рованную на использование тех возможностей, которые предоставляет 
им государство на территории соответствующего административно-тер-
риториального образования посредством установления властных пред-
писаний, регламентирующих осуществление инновационной деятель-
ности на указанной территории (например, деятельность предприятий 
по применению на практике налоговых льгот, установленных нацио-
нальным законодательством об инновационной деятельности и норма-
тивными правовыми актами регионального уровня).

Исследование специфической природы деятельности субъектов, 
имеющей место в ходе реализации инновационной функции государства 
на региональном уровне, предпринимаемых ими конкретных действий 
и операций позволяет не только более полно раскрыть содержание ука-
занной функции государства, но и выявить основные пути совершен-
ствования региональной инновационной и экономической политики.

В. В. Лазаревым справедливо обращается внимание на то обстоятель-
ство, что «постоянство как необходимый признак функции характеризу-
ет непрерывность, длительность действия этой функции» [2].
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В рамках реализации инновационной функции государства на ре-
гиональном уровне издаваемые органами региональной власти и управ-
ления нормативные правовые акты, иные принимаемые ими решения 
выступают как одна из форм непрерывного преобразующего воздей-
ствия на социальную действительность на территории региона и в то же 
время как средство разрешения многих внутрирегиональных проти-
воречий. Стимулируя инновационную активность на территории ад-
министративно-территориальной единицы, органы региональной вла-
сти и управления как субъекты, устанавливающие соответствующие 
«правила игры», способствуют тем самым повышению уровня и каче-
ства жизни населения региона, решению многих имеющихся в нем со-
циальных проблем.

Как на общенациональном, так и на региональном уровне иннова-
ционная функция государства находится в тесной взаимосвязи с дру-
гими его функциями, и прежде всего, с его экономической и социаль-
ной функциями.

Взаимодействие между инновационной и экономической функциями 
государства на региональном уровне проявляется в том, что государство 
вмешивается в хозяйственную жизнь общества не произвольным обра-
зом, а так, чтобы способствовать развитию экономики административ-
но-территориальной единицы на инновационной основе, стимулирует 
изменение пропорций между отраслями народного хозяйства в пользу 
высокотехнологичных и в наибольшей степени инновационно актив-
ных отраслей.

Цели активизации новаторской деятельности подчинена и антикри-
зисная деятельность государства. Например, в ходе борьбы с безработи-
цей оно способно организовать переобучение безработных профессиям 
и специальностям, которые в наибольшей степени будут востребованы 
в экономике региона с учетом ее развития на инновационной основе.

Взаимосвязь между инновационной и социальной функциями го-
сударства на региональном уровне находит свое выражение в том, что, 
развиваясь на основе инноваций, административно-территориальная 
единица, с одной стороны, получает возможность решать имеющие-
ся социальные проблемы, а с другой — получает новые возможности 
для своего дальнейшего инновационного развития. Более высокий уро-
вень благосостояния как следствие успешного развития на инновацион-
ной основе является залогом повышения уровня социального облужи-
вания и социальной защиты наименее обеспеченных слоев населения 
административно-территориальной единицы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ 

С ТЕРРИТОРИИ ОДНОГО РЕГИОНА
В. В. Татарникова

Национальный исследовательский Томский  
политехнический университет

Вопрос способности территорий Российской Федерации аккумули-
ровать доходы, поступающие в различные уровни бюджетной системы 
страны, является весьма актуальным. В данной работе проводится ана-
лиз налоговых доходов, поступающих с территории Томской области 
в разные звенья бюджетной системы за 3-летний период, выявляется от-
раслевая специфика региона. Кроме того, рассматриваются исполнение 
плановых назначений, структура, а также динамика поступлений дохо-
дов консолидированного бюджета Томской области.

Ключевые слова: доходы бюджетов, распределение налогов, регион.

FORMATION OF BUDGET REVENUES  
OF DIFFRENT LEVELS FROM THE TERRITORY 

OF SINGLE REGION
V. V. Tatarnikova

Tomsk Polytechnic University

The issue about the ability of the Russian Federation territories to 
accumulate revenues coming to different levels of the country’s budget system 
is very actual. In this work is analyzed the tax revenues arriving from the 
Tomsk region to different unit of the budget system over a 3-year period, and 
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the industry specifi cs of the region is revealed. Moreover, the article considers 
the implementation of the planned appointments, the structure, as well as the 
dynamics of the revenue receipts of the Tomsk region consolidated budget.

Keywords: revenues of budgets, distribution of taxes, region.

Перед нашей страной стоит задача по достижению устойчивого со-
циально-экономического развития территорий. В связи с этим 
вопрос способности публично-правовых образований РФ акку-

мулировать доходы, поступающие в бюджетную систему страны, стано-
вится весьма актуальным. Все три звена бюджетной системы РФ явля-
ются важнейшими инструментами на пути к достижению данной цели. 
От доходной части бюджетов различного уровня зависит эффективность 
выполнения органами исполнительной власти своих полномочий, а так-
же реализация поставленных на федеральном уровне целей. Поэтому во-
просам формирования и исполнения доходов бюджетов, бюджетной си-
стемы РФ уделяется большое значение.

Закрепление источников налоговых доходов за бюджетами различно-
го уровня является важнейшим инструментом регулирования межбюд-
жетных отношений. В связи с этим рассмотрим на примере Томской об-
ласти динамику налоговых платежей, зачисляемых в различные уровни 
бюджетной системы за 3-летний период (рис.).

Поступление и темп роста налоговых доходов, собираемых с территории 
Томской области по уровням бюджетной системы в 2014–2016 гг. [1]
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Всего в консолидированный бюджет (далее — КБ) Российской Фе-
дерации с территории Томской области по итогам 2016 года было за-
числено 145 052 млн рублей налоговых доходов, в 2015 году поступле-
ния — 153 440 млн рублей, в 2014–141 638 млн рублей. Таким образом, 
в 2016 году снижение платежей во все уровни бюджетной системы на-
логовых доходов составило 5,5 %, в то время как в 2015 году наблюдал-
ся рост в размере 8,3 %. На 01.01.2017 в федеральный бюджет зачислено 
93 552 млн рублей налоговых доходов, что на 12,6 % ниже поступлений 
предыдущего года, в абсолютном выражении поступления уменьшились 
на 13 516 млн рублей. Налоговые доходы КБ региона по итогам 2016 года 
составили 51 500 млн рублей, в прошлом году — 46 372 млн рублей, а в по-
запрошлом — 42 155 млн рублей. Мы наблюдаем ежегодный рост по-
ступлений, составляющий не менее 110,0 %. Что касается поступлений 
в местные бюджеты, то в 2016 году было получено налоговых плате-
жей в размере 8 682 млн рублей, в 2015 и 2014 годах — 8 029 млн рублей 
и в 7 615 млн рублей соответственно. Здесь также наблюдается тенденция 
к росту налоговых поступлений, только чуть более медленными темпа-
ми — 108,1 % и 105,4 %, кроме того, в 2014 году поступления снижались [1].

Далее поговорим о структуре распределения налоговых доходов ме-
жду федеральным и КБ региона. Так, в федеральный бюджет зачисляется 
основная сумма поступлений с территории Томской области и варьиру-
ется она в 2014–2016 гг. от 70,2 % в 2014 году до 64,5 % в 2016 году. Это об-
условлено бюджетно-налоговой политикой федерального центра, а так-
же отраслевой структурой самого региона. Основными плательщиками 
налогов в регионе являются организации и предприятия, специализи-
рующиеся на добыче нефти и газа. В связи с тем, что налог на добычу по-
лезных ископаемых (далее — НДПИ) вместе с налогом на добавленную 
стоимость (далее — НДС) являются крупными федеральными налога-
ми, зачисление которых осуществляется преимущественно в федераль-
ный бюджет, доля поступлений в регионе смещена в пользу федерально-
го бюджета. Так, НДС зачисляется в федеральный бюджет по нормативу 
100 %, налог НДПИ в виде углеводородного сырья (газ горючий при-
родный) также зачисляется в федеральный бюджет по нормативу 100 %, 
и только налог на добычу общераспространённых полезных ископаемых 
подлежит зачислению в областной бюджет по нормативу 100 % [2]. Одна-
ко добыча в регионе общераспространенных полезных ископаемых ве-
дется в гораздо меньшем объеме по сравнению с добычей нефти и газа.

Таким образом, по итогам 2016 года в федеральный бюджет поступи-
ло 55 996 млн рублей НДПИ, что составило 38,6 % от поступлений с тер-
ритории Томской области в КБ РФ. В 2015 году по данному источни-
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ку поступило 68 020 млн рублей, что составляло в свою очередь 44,3 % 
от платежей в КБ РФ. Уменьшение поступлений НДПИ обусловлено из-
менением цен на мировом рынке углеводородного сырья и снижением 
доходов субъектов предпринимательской деятельности в данной сфе-
ре. Что касается доходов общераспространённых полезных ископае-
мых, то их доля в КБ Томской области составляет порядка 0,1 %, сум-
ма платежей в 2016 году 35,6 млн рублей, в 2015–29,3 млн рублей. НДС 
имеет долю поступлений в 2015–2016 гг. с территории Томской обла-
сти в КБ РФ в размере 24,6 %, или 55 996 млн рублей, в 2015 году и 24,8 %, 
или 68 020 млн рублей, в 2016 году.

Следует заметить, что в 2012–2016 гг. доля налоговых отчислений 
в федеральный бюджет с территории Томской области превышает еже-
годные отчисления с территорий даже таких достаточно развитых ре-
гионов Сибирского Федерального округа как Омская, Новосибирская 
и Кемеровская области [3]. Именно поэтому доля налоговых доходов КБ 
Томской области в общей сумме доходов поступающих с территорий яв-
ляется низкой: в 2016 году — 35,5 %, в 2015 году — 30,2 %.

Далее рассмотрим исполнение плановых назначений и структуру до-
ходов КБ Томской области в 2016 году, а также поступления в 2015 году 
(табл.). План поступлений на 2016 год всех доходов в КБ Томской обла-
сти составлял 68 341 млн рублей, поступления составили 67 158 млн руб-
лей. Таком образом, план исполнен на 98,3 %, темп роста к предыдущему 
году — 109,4 %. Налоговых и неналоговых доходов поступило 56 779 млн 
рублей, что составляет 84,5 % темп роста к прошлому году 111,1 %, план 
исполнен на 98,3 %. Безвозмездные поступления занимают 15,5 % в об-
щей сумме доходов, или 10 379 млн рублей. Темп роста доходов бюдже-
та, особенно налоговых и неналоговых, имеет хороший уровень, так 
как превышает инфляцию в регионе, составляющую по итогам 2016 года 
5,3 % [3]. Самыми крупными источниками налоговых доходов, занимаю-
щими большую долю среди налоговых и неналоговых поступлений, яв-
ляются: налог на доходы физических лиц — 18 739 млн рублей (33,0 %), 
налог на прибыль организаций — 17 860 млн рублей (31,5 %), акцизы — 
6 753 млн рублей (11,9 %), налог на имущество организаций (9,8 %).

Что касается доходов КБ Томской области в 2016 году, то отклонение 
от плана сложилось незначительное, что свидетельствует о хорошей ра-
боте финансовых органов и налоговых органов Томской области в части 
планирования и администрирования. Существующее распределение на-
логовых доходов в РФ, а также ситуация с мировой экономикой свиде-
тельствует о необходимости развития отраслей в регионе, не входящих 
в нефтегазовый сектор. Это позволит сместить вектор, определяющий 
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высокий уровень налоговых доходов, зачисляемых в федеральный бюд-
жет, в направлении роста отчислений налогов, остающихся в КБ Том-
ской области.

Исполнение плана и структура доходов консолидированного 
бюджета Томской области в 2016 г., поступления доходов 

в 2015 г. млн рублей [4]
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
Д. С. Тенизбаева, магистр экономики

Таразский государственный университет им М. Х. Дулати

Продуктивность производства зависит от применяемой в производ-
стве техники и технологий. Она проявляется в росте производительно-
сти труда, характеризует интенсивность использования производитель-
ной силы. Когда говорят о развитии производительных сил, то речь идет 
о росте продуктивности производства. По повышению производитель-
ности труда идет в основном развитие производства. Увеличение про-
дуктивности производства за счет внедрения в экономику новой техни-
ки и технологий рассматривается как единственно возможный способ, 
связанный с развитием производительных сил. На всех этапах развития 
экономики единственными стимулами развития производительных сил 
были производственные отношения, но так как они на разных этапах 
были разными, то, соответственно, и стимулы развития производитель-
ных сил были неодинаковыми. Если деятельность людей не соответству-
ет требованиям прогрессивных производственных отношений, то они 
имеют разрушительный характер действия. Целью данной работы явля-
ется исследование формирования и использования производительной 
силы в развитии промышленности экономики региона.

Ключевые слова: инвестиция, производительность труда, конкурен-
тоспособность.

THE FORMATION AND USE OF PRODUCTIVE 
FORCES IN INDUSTRY OF ZHAMBYL REGION

J. S. Tenizbaeva, MSc in Economics, PhD-Student
Taraz State University

Production depends on used in the manufacture of engineering and 
technology. It is manifested in the growth of labor productivity, which 
characterizes the intensity of use of productive forces. When talking about 
the development of the productive forces, we are talking about the growth 
in manufacturing productivity. The increase in labour productivity is mainly 
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the development of production. Increase production efficiency through the 
introduction into the economy of new techniques and technologies is seen as 
the only possible, is associated with the development of the productive forces.
At all stages of economic development the only incentives for the development 
of the productive forces was the relations of production, but since they are at 
different stages were different, respectively, and the incentives of development 
of productive forces has been uneven. If human activity does not meet the 
requirements of progressive production relations, they have a destructive 
action. The aim of this work is to study the formation and use of productive 
forces in the industrial development of the region’s economy.

Keywords: investment, productivity, competitiveness.

Экономика Жамбылской области характеризуется как индустриаль-
но-аграрная. Среди полезных ископаемых по разведанным запа-
сам преобладают фосфориты, запасы которых сконцентрированы 

в Каратауском фосфоритоносном бассейне, что составляет 72 % балан-
совых запасов фосфоритов Республики, и 68 % плавикового шпата. Не-
дра Жамбылской области богаты и другими полезными ископаемыми.

Одним из перспективных направлений развития экономики региона 
может быть производство и поставка высококачественной и конкурен-
тоспособной кремниевой продукции. В регионе имеются два месторо-
ждения кварцитов (Макбельское и Жанатас), суммарный запас которых 
составляет 65,1 % от всех балансовых запасов страны. В Кордайском рай-
оне имеется месторождение Тымалай, на основе которого можно орга-
низовать производство по выпуску железного и титанового концентрата, 
чугунного зерна. Также возможно вовлечение в экономический оборот 
месторождений флюорита, использование которых необходимо для элек-
трохимического производства алюминия.

В регионе действуют 413 предприятий перерабатывающей промыш-
ленности, из них два завода по переработке сахарной свеклы и сырца 
из сахарного тростника (Таразский и Меркенский сахарные заводы фи-
лиала ТОО «ЦАСК»).

В структуре ВРП региона преобладает доля отраслей, производящих 
товары (39,7 %). Валовой региональный продукт на душу населения вырос 
в 5,9 раза, а по величине ВРП на душу населения регион занимает 15-е ме-
сто в Республике. В структуре ВРП доля промышленного производства 
составляет 17,5 %. За последние десять лет отмечается рост объемов про-
мышленного производства в 1,9 раза в реальном выражении. Значитель-
ную долю в ней занимает химическая промышленность (29,6 %). Возрос 
выпуск мяса и субпродуктов пищевых в 2,3 раза, сахара — в 1,2 раза, 
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желтого фосфора — в 1,5 раза, цемента — в 371 раз, кирпичей керами-
ческих — в 2,5 раза, конструкций сборных из бетона — в 5 раз. Внешне-
торговый оборот растет в 2,7 раза. При этом экспорт товаров увеличил-
ся в 1,5 раза, а импорт — в 3,8 раза.

Устойчивый экономический рост является одним из важных факто-
ров для привлечения инвестиций. Так, объем инвестиций в основной 
капитал увеличился в 7,6 раза. В регионе увеличилась на 39 % сеть орга-
низаций технического и профессионального образования. Контингент 
обучающихся увеличился на 67 %. В настоящее время подготовка кадров 
технического и обслуживающего труда осуществляется по 95 специаль-
ностям 178 квалификациям.

По результатам анализа можно сделать следующие выводы:
— показатели, характеризующие формирование и использование 

производительной силы в экономике Жамбылской области, име-
ют тенденции к росту, что оценивают положительно;

— среднегодовой темп роста капиталовооруженности труда опере-
жает среднегодовой темп роста капиталоотдачи, поэтому в эко-
номике региона имеются проблемы по использованию созданно-
го в регионе потенциала.

Так, при неизменном объеме валового регионального продукта (ВРП) 
рост численности работников ведет к снижению производительности 
труда. И наоборот, сокращение численности работников при прочих 
равных условиях способствует росту производительности труда, что яв-
ляется результатом внедрения в экономику региона инновации. Этот 
механизм свидетельствует о необходимости внедрения в экономику тру-
досберегающих технологий. Следует отметить, что инвестиции в чело-
веческий капитал выступают в качестве источника развития экономики. 
Именно инвестиция используется для обновления и расширения знаний, 
формирования навыков работников и направлена на внедрение в эко-
номику трудосберегающих технологий. Оценка изменения решающих 
факторов осуществляется с позиции диалектического единства форми-
рования потенциала и использования работников, то есть изменения 
численности работников и производительности труда.

Среднегодовой темп роста производительности труда опережает сред-
негодовой темп роста численности работников, что оценивается поло-
жительно. Интенсивность использования работников выше, чем интен-
сивность их формирования, что существует потребность в дальнейшем 
формировании работников и их рациональном использовании.

Для исследования изменения составляющих элементов производи-
тельных сил предлагаем модель факторного анализа их формирования 
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и использования в промышленности региона. Она позволяет определить 
результаты влияния составляющих элементов на прирост ВРП. Добы-
вается медная руда на Шатыркульском месторождении полиметаллов.

Наряду с СЭЗ «Химический парк «Тараз» создаются пять индустри-
альных зон на территории:

— индустриальная зона «Тараз» в г. Таразе;
— индустриальная зона «Талас» в Таласском районе;
— индустриальная зона «Сарысу» в Сарысуском районе;
— индустриальная зона «Шу» в Шуском районе;
— индустриальная зона «Отар» в Кордайском районе.
В индустриальной зоне «Тараз» будут перерабатываться ТБО и вы-

пускаться строительные материалы, а в индустральной зоне «Талас» — 
организовано производство строительных материалов и обеспечение 
местных якорных производств (ТОО «Казфосфат», ТОО «ЕвроХим-
Удобрения» и ТОО «Talas Investement Company»).

Конкурентные преимущества региона:
по промышленности:

— наличие богатых минерально-сырьевых ресурсов (фосфориты, 
черные и цветные металлы, строительные материалы и т. д.);

— наличие природного газа;
— действующие предприятия в базовых отраслях: горнодобываю-

щая, химическая, стройиндустрия.
по энергетике:

— рост потребления электроэнергии;
— благоприятные условия для развития альтернативной энергетики;
— увеличение пропускной способности транзита линии «Север — Юг»;
— доступные площадки для развития генерирующих электростанций.
Для обоснования стратегии по развитию промышленности в Жам-

былской области предлагаем обосновать нелинейные уравнения трен-
дов составляющих элементов производительных сил, на основе их про-
вести исследования и обосновать границы фаз экономических циклов, 
а также точки их перегибов. Эти данные позволяют обосновать страте-
гии по развитию промышленности Жамбылской области, целенаправ-
ленно их ориентировать на решение ее актуальных проблем.

Реализации обоснованных нами стратегий по развитию промышлен-
ности в Жамбылской области будут способствовать непрерывному и ди-
намическому развитию ее экономики.

Исследование формирования и использования производительной 
силы в развитии промышленности экономики региона позволило ре-
шить следующие задачи:
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— сформулировать проблемы формирования и развития произво-
дительной силы в экономики промышленности;

— обосновать модели роста производственного потенциала;
— разработать методику факторного анализа формирования и ис-

пользования производительной силы;
— обосновать нелинейные уравнение трендов составляющих эле-

ментов производительных элементов.
Результаты проведенного анализа показывают, что волнообразно из-

меняются результаты действия как экстенсивных, так и интенсивных 
факторов формирования и использования составляющих элементов про-
изводительных сил в промышленности Жамбылской области. Отрица-
тельный мультипликативный эффект был получен, когда предельный 
качественный показатель за отчетный период меньше, чем предельный 
качественный показатель за базисный период. К данным периода по фор-
мированию качественных работников относятся: 2006–2007, 2010–2011, 
2012–2013 гг. В данных периодах в промышленности Жамбылской обла-
сти произошло сокращение численности работников.

Решение задач исследования позволило объективно сформулировать 
проблемы качественного формирования и рационального использова-
ния составляющих элементов производительной силы, обосновать стра-
тегии по развитию промышленности в экономике Жамбылской области 
с учетом фаз ее экономического цикла.
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Статья посвящена анализу трендов инвестиционных процессов в Ал-
тайском крае в 1990–2016 гг. Оценка инвестиционных процессов про-
ведена в действующих и сопоставимых ценах. Показаны существенные 
различия в результатах анализа в зависимости от применяемой методи-
ки. Отмечено нарастание инвестиционной активности в крае, начиная 
с 2004–2005 гг. Показана особая роль в этом процессе бюджетных инвести-
ций, позволивших краю по показателю инвестиций в основной капитал 
на душу населения вплотную приблизится к среднероссийскому региону.

Ключевые слова: инвестиции, капиталовложения, экономическое раз-
витие, регион, динамика.
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The article is devoted to analysis of the trends of investment processes in the 
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out in current and comparable prices. Shown significant differences in the 
analysis results depending on the applied methodology. The marked increase 
in investment activity in Altai region starting from 2004–2005. Shows a special 
role in this process of public investment, which allowed the edge in terms of 
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Инвестиции, как понятие, характеризующее совокупность затрат, 
направленных на воспроизводство основных фондов, имеют пер-
востепенное значение при характеристике уровня и перспектив 

социально-экономического развития территории. Именно объемы и на-
правления капиталовложений, осуществляемых хозяйствующими субъ-
ектами, определяют структуру экономики и вектор социально-экономи-
ческого развития региона.

Инвестиционный климат в регионе формируется под влиянием зна-
чительного числа факторов, главным из которых является макроэконо-
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мическая политика. Именно денежно-кредитная и налоговая политика, 
формируемая на федеральном уровне, определяет возможности сбере-
жений и их трансформации в инвестиции как необходимое условие эко-
номического роста.

Косвенным свидетельством в пользу этого положения являются ре-
зультаты сравнительного анализа динамики инвестиций в основной 
капитал в постоянных ценах в России и Алтайском крае. Рисунок 1 на-
глядно демонстрирует идентичную направленность тенденций, а так-
же близкие темпы роста (снижения) капиталовложений, присущих Рос-
сии и краю.

Рис. 1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал,% (1990 г. = 
100 %). Источник: данные Росстата, расчеты авторов

Ресурсный потенциал для инвестиционной деятельности формиру-
ется на конкретной территории и зависит от количества и качества ма-
териально-вещественных, трудовых, финансовых, информационных ре-
сурсов. И с этой стороны различия между регионами могут быть более 
существенными, связанными как с объективными (наличие природных 
ресурсов, уровень социально-экономического развития), так и с субъек-
тивными условиями хозяйствования (деятельность региональных властей 
по формированию условий для роста инвестиционной привлекательно-
сти региона и эффективного использования инвестиционных ресурсов).

Для Алтайского края, как типичного агропромышленного региона, 
формирование эффективного рынка капиталов и механизмов, обеспе-
чивающих мобилизацию инвестиционных ресурсов, а также их наибо-
лее эффективное использование, представляет собой непростую задачу 
в силу того, что возможности роста сбережений в регионе весьма ограни-
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чены. Это касается всех возможных инвестиционных источников: и соб-
ственных средств предприятий, и привлеченных в том числе бюджетных 
средств, и средств населения, используемых в долевом строительстве.

Оценка инвестиционной активности и ее динамики в Алтайском крае, 
что называется, не лежит на поверхности. В научных статьях и публи-
кациях на эту тему прослеживаются две точки зрения. Согласно одной 
из них, инвестиционный процесс в крае характеризуется рядом проблем, 
главные из которых — отставание от среднероссийских показателей и не-
достаточные темпы роста. Согласно другой точке зрения, как правило, 
высказываемой представителями региональных органов власти, на про-
тяжении последних лет Алтайский край устойчиво занимает позиции 
в списке первых 30 субъектов России по уровню инвестиционного потен-
циала, а инвестиционная привлекательность региона повысилась [1, 2].

С наших позиций, оценка инвестиционных процессов в Алтайском 
крае существенно разнится в зависимости от того, в каких ценах (дей-
ствующих либо сопоставимых) она производится. Если оценивать мно-
голетнюю динамику инвестиций в фактически действующих ценах (рис. 
2), то наглядно прослеживаются две тенденции: ежегодный рост инвести-
ций в среднем регионе России (за исключением 2009 и 2015 гг.) и в Ал-
тайском крае (за исключением 2009 и последних двух лет) и увеличение 
отставания края от среднероссийских показателей. Особенно нагляд-
но отставание края заметно в 2016 г. В самом деле, в действующих ценах 
2016 г. по сравнению с 1995 г. душевой объем инвестиций увеличился 
в крае более чем в 35 раз (сократившись за последние 2 года на 10 п. п.), 
а отставание края от среднего региона России — в 3,1 раза.

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал на душу населения в фактически 
действовавших ценах, тыс. руб. (до 1998 г. — млн руб.). 

Источник: данные Росстата, расчеты авторов
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Однако многократное повышение цен в анализируемом периоде су-
щественно искажает реальную картину. Инфляция отразилась не только 
на «номинальных» объемах роста инвестиций как в России, так и в Ал-
тайском крае, но и на росте «номинальных» различий между ними, по-
скольку они также обусловлены ценовым фактором8.

Для получения более объективной картины инвестиционной актив-
ности в Алтайском крае, «очищенной» от влияния инфляционных про-
цессов, необходимо произвести переоценку в сопоставимых ценах ба-
зисного года.

На рисунке 3, где динамика инвестиций в основной капитал показа-
на в сопоставимых ценах 1990 г., видна совершенно иная, по сравнению 
с предыдущим рисунком, картина. Тренды изменений душевых инвести-
ций в крае и России в целом до 2014 г. совпадали. Причем в 2009–2014 гг. 
более высокие темпы роста инвестиций в основной капитал в Алтайском 
крае по сравнению с Россией позволил краю обойти по этому показателю 
среднероссийский регион. Пик сближения пришелся на 2014 г., когда ин-
вестиции в основной капитал на душу населения в сопоставимых ценах 
в России в целом составили 1187,4 руб., а в Алтайском крае — 1212,8 руб. 
Однако в 2014–2016 гг. в результате существенно большего сокращения 
инвестиций различия в инвестициях на душу населения в сопоставимых 
ценах начали нарастать, достигнув в 2016 г. 1,3 раза.

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал на душу населения, в ценах 1990 г., руб. 
Источник: данные Росстата, расчеты авторов

8 К примеру, индекс цен на строительно-монтажные работы в целом по Российской Фе-
дерации вырос в 2013 г. по сравнению с 1994 г. более чем в 100 раз, а по краю — лишь 
в 75 раз.
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Основной объем краевых инвестиций формируется крупными 
и средними организациями. Их доля в общем объеме инвестиций в ос-
новной капитал в крае к 2013 г. сократилась до 52 %. Однако кризисные 
явления в экономике, отразившиеся более рельефно на представите-
лях малого бизнеса, внесли коррективы в распределение общего объе-
ма краевых инвестиций между экономическими субъектами. Инвести-
ровав в текущих ценах 42294,8 млн руб. в 2016 г. против 48113,8 млн 
руб. в 2013 г., крупный и средний бизнес увеличил свою долю до 56,2 % 
(рис. 4).

Рис. 4. Динамика инвестиций в основной капитал крупных 
и средних организаций, в текущих ценах, 

% к общему объему инвестиций в основной капитал

Важнейшим источником финансирования инвестиций в основной 
капитал крупных и средних предприятий края, как следует из табли-
цы, являются привлеченные средства, что, с одной стороны, позволяет 
сделать вывод о расширении возможностей крупных и средних органи-
заций по привлечению финансовых ресурсов со стороны, а с другой — 
о недостатке собственных средств, исчерпании внутренних источни-
ков для инвестиций. При этом из рисунка 5 следует, что в 1998–2016 гг. 
прослеживаются два периода: 1998–2005 гг., когда возможностей ин-
вестировать за счет собственных средств у алтайских крупных и сред-
них предприятий было больше, чем у предприятий и организаций 
России в целом, и 2005–2016 гг., когда возможности развития за счет 
собственных средств у предприятий края по сравнению с российски-
ми уменьшились.
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Распределение инвестиций в основной капитал  
по источникам финансирования в Алтайском крае  

(без субъектов малого предпринимательства), %

Год

Соб-
ствен-
ные 

сред-
ства

Привле-
ченные 

средства

из них

кредиты 
банков

бюд-
жетные 

средства

в том числе
феде-

ральный 
бюджет

бюджеты субъек-
тов Российской 

Федерации
1992 41,8 58,2 3,11 48,0 41,5 6,5

1993 39,4 60,6 3,91 40,9 31,3 9,6

1994 46,2 53,8 2,31 39,0 28,0 9,1

1995 52,6 47,4 … 27,6 16,4 8,1

1996 54,3 45,7 … 18,3 12,1 6,2

1997 49,5 50,5 … 25,1 16,0 9,1

1998 43,7 56,3 0,4 18,4 8,3 10,1

1999 44,9 55,1 0,6 23,3 14,3 9,0

2000 40,5 59,5 3,9 30,3 23,0 7,3

2001 59,8 40,2 1,5 16,3 8,5 7,8

2002 60,3 39,7 2,9 23,4 11,7 7,8

2003 50,2 49,8 7,4 19,7 9,5 8,1

2004 53,2 46,8 5,4 15,3 9,4 4,2

2005 48,3 51,7 9,6 16,2 10,1 4,7

2006 38,8 61,2 9,9 21,3 12,3 6,1

2007 37,8 62,2 12,9 19,9 10,7 6,8

2008 34,2 65,8 13,2 21,2 8,5 9,9

2009 34,3 65,7 11,7 28,9 14,0 12,9

2010 42,3 57,7 9,3 24,8 11,6 11,3

2011 39,0 61,0 15,6 26,6 11,2 12,3

2012 43,6 56,4 8,3 27,6 12,0 13,6

2013 43,6 56,4 7,7 24,8 9,7 11,3

2014 37,6 62,4 8,6 19,6 8,9 7,9

2015 43,1 56,9 5,9 27,9 13,4 11,4

2016 49,0 51,0 6,1 23,9 8,9 11,4

Примечание. Льготные государственные инвестиционные кредиты. Ис-
точник: данные Росстата.
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Рис. 5. Динамика доли собственных средств в инвестициях в основной капитал 
крупных и средних организаций Алтайского края и Российской Федерации 

в 1998–2016 гг.,%. Источник: данные Росстата, расчеты авторов. 
Примечание. При построении графика использован метод скользящей средней 

по трехлетним периодам.

Рис. 6. Динамика удельного веса бюджетных инвестиций в общем объеме 
инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций 

Алтайского края и Российской Федерации, %. 
Источник: данные Росстата, расчеты авторов. 

Примечание. При построении графика использован метод скользящей средней 
по трехлетним периодам.

Среди привлеченных источников инвестиций в Алтайском крае 
традиционно важную роль играют бюджетные средства. Однако если 
в 2002 г. на долю бюджета приходилось больше половины всех привле-
ченных крупными и средними организациями края инвестиций (поло-
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вина из которых — средства федерального бюджета), в 2014 г. бюджет-
ные средства составили менее одной трети, в 2016 г. относительно низкая 
за последние 12 лет доля бюджетных средств (51 % инвестиций) объяс-
няется снижением участия федерального бюджета (8,9 % инвестиций) 
(см. табл.). В рассматриваемом периоде, за исключением 2003–2006 гг., 
удельный вес бюджетных инвестиций в общем их объеме в Алтайском 
крае выше, чем в России в целом (рис. 6).

Сложившаяся ситуация может быть объяснена, по крайней мере, дву-
мя обстоятельствами. Во-первых, относительно низкой привлекательно-
стью края как места приложения частных инвестиций; во-вторых, уста-
новкой региональных властей на формирование фундамента развития 
края в средне- и долгосрочной перспективе (возможно, даже в ущерб 
сиюминутным интересам), активной их деятельностью по привлечению 
инвестиций из федерального и регионального бюджетов9.
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Рассматриваются кризисы российской экономики, произошедшие 
в 2008 и 2014 гг., раскрываются их характер и закономерности каждого 
из них, приводится анализ и сравнение, исследуются их влияние на на-
циональную экономику на современном этапе развития. Исследуются 
проявления экономических кризисов 2008 и 2014 гг. в изменении темпов 
валового внутреннего продукта, уровня инфляции, курса рубля по от-
ношению к американскому доллару и европейской валюте; отмечается, 
что анализ кризисов прошлых лет дает возможность своевременно спро-
гнозировать возрастание или спад экономической активности в будущем.

Ключевые слова: экономический кризис, причины кризисов 2008 
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The article examines the crises of the Russian economy that occurred in 
2008 and 2014, reveals their nature and patterns of each of them, analyzes 
and compares them, examines their impact on the national economy at the 
present stage of development. The article examines the manifestations of 
the economic crises of 2008 and 2014 in the change in the rates of the gross 
domestic product, the inflation rate, the ruble exchange rate against the US 
dollar and the European currency; It is noted that the analysis of the crises 
of past years makes it possible to predict in a timely manner the increase or 
decline in economic activity in the future.

Keywords: economic crisis, causes of the crises of 2008 and 2014, gross 
domestic product, inflation, structural crisis.

Исследование кризисов российской экономики 2008 и 2014 гг., на-
хождение их общих черт и различий, выявление их роли в эко-
номическом развитии дает возможность своевременно спрогно-
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зировать возрастание или спад экономической активности в будущем, 
спрогнозировать тенденции развития национальной экономики на со-
временном этапе и последующий период развития.

Экономические кризисы, несмотря на схожесть внешних проявлений 
и выражение в одном из главных показателей — снижении ВВП, который 
напрямую зависит от объемов производства внутри страны, в каждом 
отдельно взятом случае уникальны. Их уникальность заключается в осо-
бенностях причин и условий возникновения, что впоследствии оказыва-
ет влияние на характер, динамику и сроки кризиса, а также в особенно-
стях подходов к экономической политике государства, поиску способов 
выхода из кризисов и, соответственно, в вытекающих последствиях.

Как отмечают многие эксперты, российская экономика уже дол-
гое время является слаборазвитой, высокомонополизированной, в ней 
ярко выражена доминирующая роль сырьевого сектора, по большей ча-
сти ориентированного на экспорт. Два кризиса, идущие друг за другом, 
оказали негативное воздействие на экономику страны в целом. Это на-
шло выражение в снижении темпов развития отдельных отраслей эко-
номики, нарастанию негативного воздействия неблагоприятных условий 
на развитие бизнеса, к усилению конкурентного воздействия со сторо-
ны хозяйствующих субъектов мирового хозяйства, к сокращению дохо-
дов страны в целом

Сравнить кризисы 2008 и 2014 гг. можно по многим параметрам, это, 
прежде всего: предсказуемость возникновения и развития кризисов, 
их причины, изменение темпов роста ВВП, уровень инфляции, времен-
ные параметры развития и другие.

Различия между кризисами 2008 и 2014 гг. наблюдаются начиная с при-
чин их развития. Нарушение функционирования мировой экономики 
в глобальном масштабе обусловило развитие кризиса 2008 года. Россия 
в 2008 г. попала в волну мирового финансового кризиса, что резко сни-
зило приток иностранного капитала в российские предприятия и банки.

Эксперты Всемирного банка отмечают, что кризис 2008 года в России 
«начался как кризис частного сектора, спровоцированный чрезмерны-
ми заимствованиями частного сектора в условиях глубокого тройного 
шока: со стороны условий внешней торговли, оттока капитала и ужесто-
чения условий внешних заимствований» [1].

Россия еще не смогла как следует оправиться от последствий кризиса 
2008 года и пребывала в стагнации, когда начался кризис 2014 г., не свя-
занный с глобальными кризисами. Он сугубо наш, внутренний. Фунда-
ментальной его причиной стала устаревшая модель роста, она перестала 
работать в современных реалиях. Несостоятельность сырьевой ориента-
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ции экономики снова подтвердилась, когда упали цены на нефть, вслед-
ствие чего произошла девальвация рубля. Ситуацию усугубило при-
соединение Крыма к РФ в феврале-марте 2014 г., а затем и начавшиеся 
боевые действия на территории Луганской и Донецкой областей Украины, 
что привело к мировой изоляции России посредством введения санкций.

Развитие кризиса 2008 г. носило непредсказуемый характер, так как он 
начался с банковского кризиса в США и стремительно перерос в гло-
бальный экономический кризис, в той или иной мере задев экономики 
большинства стран, в том числе и России. В свою очередь, кризис 2014 г. 
отличается высокой прогнозируемостью и постепенностью. Экономика 
уже долгое время находилась в стагнации. Практически с конца 2012 г. 
формируются процессы снижения объема инвестиций и вызванное этим 
замедление, более того, снижение темпов роста экономики.

Однако следует отметить, что как в первом кризисе, так и во втором 
не произошло тотального обрушения экономики.

Вместе с тем в 2014 г. замедление темпов роста ВВП оказалось в разы бо-
лее существенным. Так, если в 2008 г. этот показатель составил плюс 5,2 %, 
то в 2014 — всего лишь плюс 0,6 %. Однако стоит заметить, что ВВП подсчи-
тывается за год, а спад был замечен лишь во второй половине года, исходя 
из этого показатели за 2008 и 2014 г. малоинформативны, так как усредне-
ны, сглажены положительной динамикой первой половины года.

Более информативным в этом плане является статистика следую-
щих за рассматриваемыми экономическими кризисами 2009 и 2015 го-
дов. Так, в 2009 году прирост ВВП оказался отрицательным и составил 

–7,8 %, и на 2015 год, где также наблюдается убыль на 3,9 %.
Кризисы 2008 и 2014 гг. оказали значительное влияние на сниже-

ние курса национальной валюты. Снижение стоимости барреля нефти 
в 2008 году с июля по декабрь составило 68,9 %. Более медленным сни-
жение цен на нефть было в 2014 г. — за этот же период цена на «черное 
золото» снизилась на 46,2 % [2].

В то же время темпы девальвации рубля были диаметрально проти-
воположными. Так, во втором полугодии 2008 г. курс рубля к американ-
скому доллару снизился на 25,3 %, а к евро — на 13,4 %. Снижение валют-
ного курса после кризиса 2014 г. было более существенным: минус 57,4 % 
к американской валюте и 17,2 % — к единой европейской.

Данная ситуация обусловлена тем, что если причинами кризиса 2008 г. 
были чисто экономические факторы, то в 2014 г. на развитие кризиса по-
влиял целый ряд факторов: это и экономические факторы, в том числе 
рост степени зависимости национальной экономики от сырьевой состав-
ляющей, и изменение геополитической обстановки.
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На 1 августа 2008 г., по данным Банка России, официальный курс 
доллара США составил 23,42 рубля. В феврале 2009 г. максимальная 
официальная стоимость американской валюты, как результат ползу-
чей девальвации рубля, была на уровне 36,43 рубля. В общей сложно-
сти, американский доллар за этот временной период официально подо-
рожал на 56 % [3].

Результатом кризиса 2014 г. стало намного более сильное ослабле-
ние рубля по сравнению с кризисом 2008 года. Если курс доллара на 1 
января 2014 г. составлял 32,66 рубля, то уже на 9 декабря 2014 г. он до-
стиг величины в 53,3 рубля. С начала года американская валюта подо-
рожала на 63 %. По мнению аналитиков, факторов давления на россий-
скую валюту в кризисе 2014 г. гораздо больше, что подтверждает сама 
экономическая ситуация. И если в 2008–2009 гг. ЦБ активно тратил зо-
лотовалютные резервы на поддержание стабильности российского руб-
ля, то в 2014 году российская национальная валюта фактически была от-
пущена в свободное плавание, что, в частности, и способствовало росту 
курса американского доллара по отношению к рублю.

Что касается уровня инфляции, то она по итогам 2008 г. превысила 
13 %. За 2009 года инфляция на потребительском рынке она составила 
8,8 %. По данным Министерства экономического развития, это было са-
мым низким значением начиная с 1991 года.

На 2014 г. Минэкономики прогнозировал инфляцию на уровне 5,5 %. 
В 2014 г. фактический показатель инфляции достиг величины 11 %. 
А к концу 2015 г. — уровня почти в 13 %.

Продолжительность кризиса 2008 г. фактически ограничилась рамка-
ми двух лет. В 2010 г. показатели почти вернулись к уровню 2008 г.

От кризиса 2014 г. поначалу ждали, что он закончится через год. Уже 
начиная с февраля 2015 г. курс рубля начал расти по отношению к аме-
риканскому доллару. Но с падением цены на нефть осенью 2015 г. в рос-
сийской экономике наметилась тенденция к падению показателей разви-
тия. На сегодняшний день прогнозируется выход из кризиса в этом году, 
но если взглянуть на статистику основных показателей, пока нет ника-
ких признаков того, что ситуация скоро улучшится.

На основании всего сказанного можно сделать вывод. Как показал 
сравнительный анализ кризисов 2008 и 2014 годов, экономическая си-
туация в России 2014 г. в определенной степени повторяет сценарий 
2008 года. Но если в 2008 г. развитие кризиса в российской экономи-
ке в значительной мере было обусловлено мировым финансовым кри-
зисом, то в качестве основной причины кризиса 2014 г. следует, прежде 
всего, отметить существовавшую модель развития экономики России, 
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которая не отвечала уже требованиям экономического развития в со-
временных условиях. Кроме того, ситуацию усугубила и мировая эко-
номическая изоляция России.

За полгода произошел резкий обвал цен на нефть и, как следствие, 
началась девальвация национальной валюты, которая в результате раз-
вития кризиса 2008 г. повлекла за собой изменение спроса на товары и, 
в значительной мере, возрос спрос на недвижимость. Падение же курса 
рубля в 2014 г. спровоцировало увеличение покупательской активности 
в различных сегментах — россияне скупали бытовую технику и электро-
нику, автомобили, жилье и т. д. [4]. Самое же важное отличие безуслов-
но состоит в том, что в 2014 г. начался структурный кризис. Он вызван, 
в том числе, чисто внутренними причинами и необходимостью менять 
модель экономики, которая, по нашему мнению, больше не способству-
ет экономическому росту.
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Северо-Западный НИИ экономики и организации сельского хозяйства

С помощью аппарата регрессионного анализа исследуется влияние 
на инвестиционную эффективность сельскохозяйственных предприя-
тий таких факторов, как масштаб предприятия (величина используе-
мых ресурсов и выпуска продукции), форма собственности, органи-
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зационно-правовая форма, регион размещения и принадлежность 
к агрохолдингам. Исходные данные — финансовые отчеты сельскохо-
зяйственных предприятий Северо-Запада России за 2001–2012 годы. 
Уравнения строились в форме функции Кобба-Дугласа. Полученные 
уравнения показали, что в совокупности за указанный период пред-
приятия, входящие в агрохолдинги, не продемонстрировали большую 
эффективность использования ресурсов, чем предприятия, не входя-
щие в них, ни по величине прироста основного капитала, ни по тем-
пам прироста. То есть предприятия агрохолдингов не были более 
эффективными инвесторами. Из организационно-правовых форм 
лидером по абсолютному приросту основного капитала и темпам ро-
ста за 2001–2012 годы в целом при данных ресурсах оказались ООО 
и крестьянские хозяйства.

Ключевые слова: сельское хозяйство, инвестиционная эффектив-
ность, агрохолдинги, производственные функции.
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The article investigates the impact on the investment efficiency of 
agricultural enterprises such factors as the scale of the enterprise (the amount 
of used resources and output), form of ownership, organizational-legal form, 
region and belonging to agricultural holdings by using the regression analysis. 
Sources of data are financial reports of agricultural enterprises of the North-
West of Russia in 2001–2012 years. Equations were built in the form of a 
Cobb-Douglas production function. The resulting equations showed that, in 
aggregate, for the investigated period the farms included in the agricultural 
holdings have not shown greater efficiency in use of resources than ones not 
included in them, nor by the increase of the fixed capital nor on growth rates 
of fixed capital. That is, the enterprises of agricultural holdings were not more 
effective investors. From the legal forms leader in absolute growth of capital 
and growth rates in 2001–2012 in general were Limited Liability Companies 
and peasant farms.

Keywords: agriculture, investment efficiency, agricultural holdings, 
production function.
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Для получения статистически значимых оценок влияния различ-
ных факторов в экономике необходимо применение методов ре-
грессионного анализа. Эти методы мы неоднократно применяли 

для исследования влияния основных факторов сельскохозяйственного 
производства на выход сельскохозяйственной продукции [1, с. 278–281; 
2, с. 40–46]. В данном случае мы применили метод производственных 
функций для исследования количественных параметров влияния основ-
ных экономических факторов, в том числе масштаба предприятия (вели-
чины используемых ресурсов и выпуска продукции), а также организа-
ционно-правовой формы, формы собственности, региона размещения 
и его принадлежности к агрохолдингам на величину основных фондов 
и темпы их роста за период 2001–2012 годов.

Исходные данные. Мы использовали данные финансовых отчетов 
сельскохозяйственных предприятий Северо-Запада России за 2001–
2012 годы. В разные годы представлены данные по 750–1350 предприя-
тиям.

Типы разрабатываемых регрессионных уравнений. Для отражения 
динамики инвестиций мы использовали показатель величины основно-
го капитала («основные средства» по терминологии баланса). Были по-
строены уравнения четырех типов:

1) уравнения прироста основного капитала за 2001–2012 годы;
2) уравнения темпов роста основного капитала за 2001–2012 годы;
3) единое уравнение прироста основного капитала за год (в интер-

вале с 2001 по 2012 годы) и темпов его роста с фактором времени 
по типу «панельных данных»;

4) уравнения выручки от реализации продукции и услуг предприя-
тия за каждый год.

Математическая форма разрабатываемых уравнений. Нами исполь-
зовалась функция Кобба-Дугласа с включением качественных (или фик-
тивных, дамми) переменных для обозначения территориальной принад-
лежности, организационно-юридической формы предприятий, формы 
собственности, принадлежности к агрохолдингам, а также фактора вре-
мени в ряде случаев.

При построении уравнения в качестве базового уровня влияния фак-
тора, обозначаемого дамми-переменной, принимается уровень одной 
из групп, образуемых данным фактором. Для этой группы дамми-пере-
менная не вводится. Так, для фактора формы собственности в качестве 
базового нами принималась принадлежность предприятия к частной 
форме собственности, а в уравнение вводились дамми по государствен-
ной и иностранной формам собственности. Для фактора принадлежно-
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сти к тому или иному региону в качестве базового принят уровень трех 
северных регионов: Архангельской и Мурманской областей, а также рес-
публики Коми. Для фактора организационно-правовой формы базовым 
принят уровень унитарных предприятий. Для фактора принадлежности 
к агрохолдингам базовым принят уровень «свободных» предприятий, 
не входящих в агрохолдинги10.

Выбор основных переменных, обозначающих факторы — ресур-
сы. В качестве основных финансовых переменных, влияющих на вели-
чину основного капитала, мы будем рассматривать оборотный капитал 
и долгосрочную задолженность, а также величину собственного капи-
тала предприятия. Дополнительную информацию в качестве независи-
мой переменной может предоставить величина выручки.

Выводы. В целом выяснилось, что агрохолдинги в послекризисный 
период (2008–2012 годы) перестали быть более эффективными сельско-
хозяйственными производителями, чем предприятия, не входящие в них, 
и более эффективными инвесторами в основной капитал.

Из регионов СЗФО наибольшую инвестиционную эффективность 
(в смысле наибольшего роста основного капитала при прочих равных) 
демонстрировала чаще других Ленинградская область, а наибольшую 
экономическую эффективность (в смысле наибольшей выручки при про-
чих равных ресурсах) Вологодская область, хотя эти преимущества они 
демонстрировали не каждый год.

По инвестиционной эффективности ни одна из форм собственности 
не показала явного лидерства, а по экономической эффективности чаще 
других лидером оказывались предприятия государственной формы соб-
ственности (пять лет из двенадцати).

Из организационно-правовых форм лидером по абсолютному при-
росту основного капитала и темпам роста за 2001–2012 годы в целом 
при данных ресурсах оказались ООО и КФХ. По экономической эффек-
тивности лидирующей ни одна организационно-правовая форма не про-
демонстрировали явного лидерства.

В будущем целесообразно расширить инструментарий анализа, 
во-первых, в направлении подключения альтернативных методов оцен-
ки эффективности, например, с помощью инструментария технической 
и аллокативной эффективности, анализа рентабельности, а также вклю-
чения в модели лага между инвестициями и вводом в действие основ-
ных фондов.

10 О способе определения агрохолдингов см. [3].



299

Библиографический список
1. Эпштейн Д. Б. Измерение динамики эффективности сельскохозяй-

ственных предприятий // Никоновские чтения. — 2008. — № 13.
2. Эпштейн Д. Б. Определение экономической эффективности субси-

дий на основе базовых уравнений выхода продукции // АПК: экономи-
ка, управление. — № 5. — 2012.

3. Куртисс Я., Эпштейн Д. Б. Факторы различий траекторий роста ос-
новного капитала сельскохозяйственных предприятий (на данных сель-
хозпредприятий Северо-Запада России) // Научно-технологическое раз-
витие АПК: проблемы и перспективы. — М., 2016.

УДК 330.341.1: 65.016: 631.11

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ
И. А. Яснолоб, к.э.н., ст. преподаватель 

Я. В. Радионова, аспирант 
Н. Ю. Процюк, аспирант

Полтавская государственная аграрная академия

Рассмотрены сущность и особенности инновационной концепции 
развития агропромышленных предприятий в условиях современной эко-
номики. Исследованы принципы и методы управления инновационным 
развитием агропромышленных предприятий. Доказана целесообразность 
внедрения организационно-экономического механизма управления ин-
новационным развитием агропромышленных предприятий в условиях 
трансформации экономики.

Ключевые слова: инновационная концепция, инновационная деятель-
ность, инновационное развитие, система управления, организационно-
экономический механизм управления инновационным развитием (ОЭМУ-
ИР), транзитивная экономика, функции предприятия.



300
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The article are considered with the essence and characteristics of the 
innovative conception of development of the agro-industrial enterprises in the 
conditions of transitive economy. The principles and methods of innovative 
development management of the agro-industrial enterprises were investigated. 
Economic explanation of “system of innovative development management” was 
substantiated. The need is stressed to introduction an effective of organizational 
and economical mechanism of innovative development of the agro-industrial 
enterprises.

Keywords: innovative concept, innovative activity, innovative development, 
system of management; organizational and economical mechanism of innovative 
development, transitive economy, the functions of the enterpris.

Открытость экономики Украины, рост интеграционных процессов 
в мировой экономике вызывает повышение конкуренции со сто-
роны иностранных товаропроизводителей, что, в свою очередь, 

ставит отечественные предприятия перед необходимостью адаптации 
своей деятельности к мировым тенденциям развития хозяйства.

Теоретическим и практическим аспектам инновационного развития 
посвящены труды таких ученых, как Ю. Хотели, А. Гальчинского, П. Дру-
кера, В. Захарченка, С. Ильяшенка, М. Кондратьева, Б. Санто, Д. Тиса, 
М. Туган-Барановского, Д. Черванева, Й. Шумпетера и других. Однако 
недостаточно освещенным остается аспект обеспецения эффективного 
функционирования отечественных агропромышленных предприятий, 
ориентированных на инновационную концепцию развития в условиях 
нестабильной транзитивной экономики.

Социально-экономическая система Украины сегодня находится 
в состоянии перехода от воспроизводимого типа развития к иннова-
ционному, ориентированного на внедрения новаций. В этих услови-
ях происходит слияние производственной и научно-технической сфе-
ры, что способствует технологическому прорыву в различных отраслях 
хозяйственной деятельности. На основе этого предложено новое виде-
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ние концепции инновационного развития агропромышленного пред-
приятия (рис.).

Концепция инновационного развития агропромышленного предприятия. 
Источник: авт.

На первом этапе исследуется конъюнктура рынка, выявляются силь-
ные и слабые стороны деятельности предприятия и определяются тен-
денции его развития.

На втором — происходит сопоставление возможностей и опасно-
стей, обусловленных внешней средой, а также сильные и слабые сторо-
ны предприятия.

Третий этап обусловливает выбор целевых участков рынка (сегмен-
тов или ниш) для реализации проектов инновационного развития агро-
промышленных предприятий.

Четвертый этап выявляет риски инновационного развития и коррек-
тирует работы по результатам анализа (в случае необходимости).

На пятом и шестом этапах формируется система целей и организа-
ционная структура на текущий и долгосрочный периоды деятельности, 
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определяются приоритетные задачи, решение которых будет способство-
вать достижению поставленных целей.

На этапе планирования производственно-сбытовой и финансовой 
деятельности разрабатываются перспективные и текущие планы и опре-
деляются источники их финансирования.

На последнем этапе выполняется сбор и анализ информации, харак-
теризующей процессы во внешней среде и процессы внутри самого пред-
приятия, принимаются решения о разработке новых вариантов иннова-
ционного развития.

Эффективная реализация предложеной концепции управления ин-
новационным развитием агропромышленного предприятия должна осу-
ществляться с помощью хозяйственного механизма управления иннова-
ционным процессом. Для инновационной стратегии агропромышленных 
предприятий таким механизмом выступает организационно-экономи-
ческий механизм управления инновационным развитием (ОЭМУИР).

ОЭМУИР является подсистемой традиционного организационно-эко-
номического механизма предприятия и реализуется через формы и ме-
тоды управления всей хозяйственной деятельностью определенным об-
разом, учитывая при этом инновационную концепцию предприятия. 
ОЭМУИР агропромышленных предприятий направлен на достижение 
конкретных инновационных целей путем воздействия на специальные 
сферы и факторы для достижения поставленных целей посредством ис-
пользования конкретных ресурсов или потенциалов предприятия.

ОЭМУИР на агропромышленнлм предприятии состоит из следую-
щих структурно-функциональных систем [2].

1. Система прогнозирования и планирования инновационного разви-
тия агропромышленных предприятий определяет стратегию и тактику 
в соответствии с направлениями научно-технической, производствен-
но-хозяйственной и сбытовой деятельности, учитывая материально-тех-
ническое обеспечение, инвестиционную деятельность.

2. Система организации инновационных процессов, учитывая вы-
явленные в результате функционирования системы прогнозирования 
и планирования развития направления и варианты развития, обеспе-
чивает: выделение приоритетов и предпочтений в деятельности пред-
приятия; формирование и перестройку организационных структур 
управления инновационным развитием; ресурсное обеспечение фор-
мирования целевых рынков; осуществление контроля за процессами 
инновационного развития в условиях изменений внешней и внутрен-
ней среды и своевременно корректирует процессы развития (в случае 
необходимости).
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3. Элементы системы мотивации и стимулирования являются целью 
стимулирования работников и руководителей агропромышленных пред-
приятий для активизации инновационной деятельности.

4. Система финансирования инновационной деятельности осуществ-
ляет аккумулирование средств для реализации инновационных замыс-
лов, что влияет на скорость вывода инноваций на рынок, а следовательно 
и на ее коммерческий успех. Планирование инновационных процессов 
предполагает также определение объема средств, необходимых для осу-
ществления всех видов инновационной деятельности и оценки возмож-
ности предприятия аккумулировать их в тех временных рамках, кото-
рые соответствуют жизненному циклу инноваций.

5. С помощью системы контроля процесса развития и изменения 
приоритетов постоянно проводится анализ достаточности мотивации 
функционирующего проекта инновационного развития и вносит соот-
ветствующие коррективы в систему мотивации или для развития.

6. Cистема информационного обеспечения выступает определенным 
каналом обмена необходимой информацией для управления инноваци-
онным развитием предприятий и осуществляет ее накопления, хране-
ния и анализ.

Как следует из вышеизложенного, ОЭМУИР является многоуров-
невым и полисистемным, поэтому достижение целей возможно только 
в случае согласованного взаимодействия всех подсистем и составляю-
щих, а также сохранение его структурной целостности.

Проведенные исследования позволяют сделать выводы, что иннова-
ционная концепция развития агропромышленного предприятия явля-
ется необходимым условием не только для устойчивого развития пред-
приятия, но и вообще их дальнейшего функционирования.

Внедрение инновационной концепции развития и формирования эф-
фективного механизма управления инновационным развитием (ОЭМУ-
ИР) агропромышленного предприятия в период становления рыночных 
отношений позволит: обеспечить долгосрочное и эффективное функцио-
нирование предприятий; повысить конкурентоспособность, что в пер-
спективе позволит занять лидирующие позиции на рынке; постоянно 
совершенствовать производственную базу; непрерывно повышать свой 
технический, технологический уровень.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА

8 июня 2017 года в г. Барнауле состоялся IV Международный эконо-
мический форум «Экономическое развитие региона: управление, инно-
вации, подготовка кадров», организованный Международным инсти-
тутом экономики, менеджмента и информационных систем Алтайского 
государственного университета.

В Форуме приняли участие представители Администрации г. Барнау-
ла, ученые из высших учебных заведений РФ и иностранных государств, 
аспиранты и представители бизнес-сообщества.

Участники Форума отметили актуальность и важность обсуждения 
проблем экономического развития страны и региона, места и роли, ко-
торую в нем играют экономическое образование и наука. Мероприятие 
превратилось в традиционную площадку для обмена опытом и мнения-
ми между представителями власти, системы высшего профессионально-
го образования и потребителями рынка образовательных услуг.

Участники констатировали, что основная тяжесть сложных задач 
по социально-экономическому развитию России ложится на регионы. 
Все острее становятся проблемы оторванности финансово-кредитной 
сферы от реального сектора экономики, отставания технологического 
потенциала многих отраслей народного хозяйства от мирового уровня, 
падения уровня жизни населения. К неоднозначным результатам приве-
ли и реформы в системе образования и подготовки кадров.

Однако участники Форума отмечали и позитивные моменты, связан-
ные с появлением новых типов предпринимателей, которые способны вы-
ступать в качестве драйверов экономического роста, активным продви-
жением новых технологий в некоторых сферах региональной экономики.

Также несмотря на трудности, в системе экономического образования от-
мечаются позитивные тенденции: образовательные программы учебных за-
ведений получают большую практическую направленность и востребован-
ность со стороны предприятий и организаций реального сектора экономики.

Признавая важность проведенных в ходе проведения Форума дис-
куссий, участники Форума решили:

1. Признать мероприятие состоявшимся.
2. Опубликовать результаты представленных на обсуждение научных 

исследований в виде материалов Форума.
3. По материалам обсуждения организовать предметные круглые сто-

лы с представителями региональных органов власти с целью более глу-
бокого вовлечения вовлечение научного сообщества в разработку регио-
нальных программ развития.
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