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В современных экономических условиях все большее значение и
актуальность приобретает кластерная политика и, как ее конечная цель,
повсеместное создание кластеров как островков стабильности в мировом
экономическом пространстве. Формирование промышленных кластеров
имеет особое значение для обеспечения конкурентоспособности, как
целых отраслей, страны и ее регионов, так и отдельных предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, их выхода на международные рынки, роста ин-
новационной активности, уровня занятости, доходов и благосостояния
населения. Современные кластеры можно сравнить с мостом, соединяю-
щим государство, предпринимательство и научное сообщество.

Исследование методов формирования конкурентоспособных ре-
гионов и изменение приоритетов в экономических исследованиях на
региональном уровне обусловлены тем, что на современном этапе в со-
циально-экономической стратегии развития многих стран, в границах
которых создаются и функционируют предприятия, повышается уро-
вень значимости отдельных территориальных образований (регионов,
муниципальных образований, областей) [5, С. 38–43]. Одной из глав-
ных концепций функционирования кластера можно назвать создание
кооперационных и взаимовыгодных связей между подрядчиками, по-
ставщиками технологий и ресурсов, смежными обрабатывающими пред-
приятиями и предприятиями-производителями сырьевой продукции
для организаций входящих в кластер. Важное место в этом взаимовы-
годном сотрудничестве отводится финансово-кредитным, научно-ис-
следовательским и профессионально-образовательным учреждениям.
Предприятия, входящие в кластер, получают возможность резко уси-
лить эффект от своей деятельности за счет максимально возможного
внедрения такой кооперации. В результате создается такая ситуация,
когда предприятия, входящие в кластер, конкурируют между собой и, в
тоже время, работают над поиском новых решений разнообразных про-
блем. Среди них: осуществление поиска доступа к новым рынкам сбы-
та, поставка, транспортировка, складирование и хранение сырья.

Можно предложить такое определение понятия кластера: исполь-
зование совместной деятельности, способствующей эффективному
применению ресурсов, развитию инновационности и достижению
синергитического эффекта в области предпринимательства на основе
добровольного объединения и расположенных в географической бли-
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зости, без создания отдельного юридического лица и на базе незави-
симых друг от друга хозяйственных субъектов. Разработанная Минэ-
кономразвития РФ стратегия инновационного развития России, ко-
торая была создана в дополнение к Концепциям инновационного
развития кластеров еще в 2010 году, охватывает период до 2020 года.
Достаточно большая часть этой концепции посвящена предстоящей
кластеризации регионов России. В данном документе рассмотрен факт
регистрации и поддержки, создания и развития на конкурсной основе
инновационных кластеров.

Необходимо особо отметить что обеспечение использования и
активизации действующего научно-технического потенциала позво-
лит провести в жизнь благоприятные предпосылки развития террито-
риальных инновационных кластерных объединений. Все это стано-
вится возможным на базе технико-внедренческих ОЭЗ, наукоградов,
ЗАТО, территорий базирования технопарков [7, с. 89].

Среди важнейших российских кластеров можно назвать: Камский
инновационный территориально-производственный кластер Республи-
ки Татарстан, титановый кластер Свердловской области, инновацион-
ный территориальный кластер авиастроения и судостроения Хабаровс-
кого края. Одними из последних законодательных актов, принятых в
Российской Федерации, направленных на развитие инновационных
территориальных кластеров можно назвать Распоряжения правитель-
ства России: от 18.08.2015 № 1594-р, от 04.09.2015 № 1737-р; приказ
Минэкономразвития от 31.07.2015 № 779, Постановление Правитель-
ства России от 31.07.2015 № 779, регламентирующее работу промыш-
ленных кластеров.

Важным инструментом для поддержки и развития кластеров мож-
но считать формирование центров кластерного развития (далее ЦКР)
для субъектов малого и среднего предпринимательства.

ЦКР были созданы в 28 субъектах Российской Федерации, таких
как Новосибирская, Кировская, Ростовская, Кемеровская, Новгород-
ская области, Ставропольский край и ряде других субъектов России.

ЦКР, создаваемые по инициативе региональных органов исполни-
тельной власти, оказывают содействие по следующим направлениям:

- обеспечение организационного развития кластеров;
- организация совместных проектов в области информационно-

коммуникационных технологий, логистики и т.д.;
- проведение бенчмаркинга;

Ахметов Л. А., Сквиря Д. В.
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- мониторинг производственного, инновационного и научного
потенциалов кластерных объединений;

- помощь в использовании высокотехнологического оборудования;
- организация конференций в сфере интересов участников кла-

стера;
- организация подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации кадров для организаций и предприятий, входя-
щих в кластер;

- организация коллективных проектов выхода на новые рынки и др.
Минэкономразвития России разработало методические рекомен-

дации по реализации кластерной политики в субъектах Российской
Федерации – письмо от 26.12.2008 г. № 20615-АК/Д19 «О методических
рекомендациях по реализации кластерной политики в субъектах Рос-
сийской Федерации». Отбор заявок на предоставление субсидий для
развития ЦКР производится на конкурсной основе. В связи с этим не
возникает риск принятия неоптимального с точки зрения региональ-
ной экономики решения. В тоже время на уровне кластерных инициа-
тив такой механизм работает не слишком эффективно. Система управ-
ления российскими кластерами имеет сложный многоуровневый
характер и находится еще в стадии формирования. Для данной системы
характерно большое количество управляющих субъектов. Сферы ком-
петенций этих субъектов в настоящее время еще четко не определены.
Среди них: государственные и частные компании, ЦКР, управляющие
компании, государственные институты развития, региональные, муни-
ципальные и федеральные власти, резиденты кластера.

Структура управления предусматривает три уровня. К первому уров-
ню относятся заинтересованные министерства, агентства, комиссии и
институты развития федерального уровня, осуществляющие косвенное
управление кластерами на всей территории Российской Федерации.
Второй уровень: исполнительные органы власти субъектов федерации,
крупные компании с государственным участием, ЦКР регионов. Тре-
тий уровень непосредственного управления кластером: управляющая
компания, организация-координатор, совет кластера и др.

Для прямого управления кластером создается Совет кластера.
Совет кластера – коллегиальный орган федерального уровня, предназ-
наченный для управления кластером в стратегической перспективе.
Он функционирует при участии представителя федеральной испол-
нительной власти, который является председателем данного совета.

 Созданный Советом кластера Секретариат кластера осуществ-
ляет оперативное управление до момента создания управляющей ком-
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пании. Из состава представителей региональной и федеральной влас-
ти, представителей государственных заказчиков, основных участни-
ков кластера формируется совещательный орган – Экспертный совет.

В управлении кластером может быть дополнительное звено –
правление кластера, имеющее такие полномочия, как и общее собра-
ние кластерного объединения и действующее на постоянной основе.
Схема управления кластерами может быть представлена следующим
образом рис. 1.

Рис. 1. Схема управления кластерами

Несмотря на достигнутые успехи, остается еще целый ряд про-
блем, свидетельствующих о том, что Россия находится еще на началь-
ном этапе создания кластерных инициатив, к которым могут быть от-
несены:

- недостаточная развитость в стране регионах малого бизнеса;
- низкий уровень доверия между основными субъектами эконо-

мической деятельности;

Ахметов Л. А., Сквиря Д. В.
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- затруднен доступ к ресурсам, являющийся одним из основных
требований и условий , обеспечивающих успешную деятель-
ность и развитие кластеров;

- отсутствие культуры информационной открытости как след-
ствие недоверия потенциальных участников кластера;

- недостаточно высокая культура производства и опыт управле-
ния на основе аутсорсинга;

- низкий уровень бизнес-климата и развития ассоциативных
структур;

- недостаточно длительный горизонт планирования, что не по-
зволяет предвидеть и реализовать реальные выгоды от разви-
тия кластера и т.д.

Создание новых кластеров в России связано с созданием иннова-
ционной инфраструктуры. В настоящее время имеются сложности в
освоении новых знаний в области промышленности. Связано это с тем,
что научный сектор, ограниченный в производственных и финансовых
ресурсах, недостаточно хорошо ориентирован в потребностях экономи-
ки и мало приспособлен для самостоятельного освоения и вывода нов-
шеств на рынок. Другая причина торможения внедрения инноваций в
сферу промышленного производства связана с тем, что промышлен-
ность, обладая свободными производственными мощностями, не рис-
кует вкладывать средства в те инновации, которые не доказали свою
состоятельность на рынке. По этой причине наблюдается разрыв между
потенциальными звеньями инновационного кластера. Слабые взаимо-
связи промышленных предприятий с научно-исследовательскими и
опытно-конструкторским организациями, университетами и институ-
тами, недостаточный опыт коммерциализации высоких технологий сдер-
живают развитие инновационных кластеров. Решение данных проблем
может быть заложено в формировании кластеров, в центре которых бу-
дут находиться ведущие вузы регионов.

Существуют три принципа формирования кластеров в зависимо-
сти от размера, структуры и вида деятельности [2, с. 78]:

- взаимодействие, связанное с большим разнообразием формаль-
ных и неформальных отношений;

- концентрация потенциальных участников кластера на близле-
жащих территориях для регулярных контактов;

- общность интересов потенциальных участников кластера: вза-
имосвязанные области деятельности, общий рынок или сфера
активности.
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Основной целью экономической политики Российской Федера-
ции является повышение конкурентоспособности и расширение доли
отечественных компаний на внутреннем и мировом рынках. В данном
вопросе все большая роль отводится регионам. В связи с этим возни-
кает проблема перестройки управления региональными экономика-
ми в рамках мер, направленных на противодействие существующим
экономическим санкциям в отношении России. Основные причины
снижения конкурентоспособности российских промышленных пред-
приятий: технологическое отставание и недостаток высококвалифи-
цированных кадров [1, с. 124].

Создание кластеров с внедрением всех имеющихся на данный
момент инновационных аспектов и с учетом опыта зарубежных коллег
могло бы значительно повысить конкурентоспособность российских
предприятий. В Красноярском крае приоритетным направлением раз-
вития кластерного движения принято создание сети промышленных
кластеров.

Людские ресурсы и идеи позволяют создавать новые комбинации.
Трудности, стоящие перед региональными экономиками возникают, как
правило, из-за замкнутости на внутренних проблемах инертности, не-
сгибаемости, негибкости и в результате сговоров между соперниками.
Эти трудности могут быть решены за счет создания кластеров.

Один из факторов, который положительно влияет на всесторон-
нее развитие кластеров, – это расширение специализированных про-
изводств, Эти производства должны быть, как правило, обслуживаю-
щего и поддерживающего характера. В рамках кластеров они создают
мощную базу и исключительно благоприятные условия для продви-
жения новых идей и технологий.

Компаниям-лидерам, выступающим на мировом рынке, необхо-
димо огромное количество, как оборудования, так и материалов, кото-
рые могут быть использованы при применении их технологических
процессов. Все это позволяет создавать достаточно емкий рынок для
небольших фирм имеющих инновационную направленность. Со вре-
менем такие компании становятся «мастерскими» по выработке кон-
курентных преимуществ. Кластерные сообщества предоставляет рабо-
ту для множества небольших фирм, занимающихся поставками
простых комплектующих.

Можно сделать вывод, что структура кластера во многом отража-
ет структуру огромного множества фирм, располагающихся в данной
стране. В таком случае существует одно важное уточнение: в кластере

Ахметов Л. А., Сквиря Д. В.
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собраны, как правило, самые передовые предприятия страны. Эти пред-
приятия и создают основу для международной конкурентоспособнос-
ти нации.

Основу процесса создания кластеров составляет обмен информа-
цией. Эта информация может быть разного рода. Например, это об-
мен информацией между покупателями и поставщиками по поводу
применяемых технологий, техники или потребностей в ресурсах.

Конкуренция между предприятиями, входящими в кластер, мо-
жет сильно тормозить развитие всего кластера, т.к. любое из этих пред-
приятий будет стремиться использовать полученную информацию
самостоятельно. Взаимный обмен информацией между предприяти-
ями кластера ставит их в выгодное положение по сравнению с другими
предприятиями, но вместе с тем каждое из предприятий кластера за-
ботится в первую очередь о себе. Механизмами взаимообмена в таком
случае будут те факторы, которые способствуют беспрепятственному
продвижению информации, как горизонтально, так и вертикально
между предприятиями кластера. Среди факторов, которые могут спо-
собствовать продвижению информации, можно назвать: межличност-
ные отношения, возникшие на основе совместной учебы, службы в
армии, совместной деятельности в научных сообществах и профессио-
нальных ассоциациях. Также достаточно сильное влияние могут ока-
зывать отраслевые ассоциации и просто желание работать плодотвор-
но на долговременной основе. Кроме того, большое значение придается
семейным и околосемейным связям, как внутри кластера, так и среди
фирм составляющих его окружение и взаимодействующих с ним; об-
щая собственность или долевое участие в акционерной собственности
или внутри промышленной группы, участие в патриотических орга-
низациях [6, с. 256].

Наличие кластера в национальной экономике позволяет отраслям
удерживать свое преимущество, а не отдавать его странам, которые стре-
мятся к захвату мировых рынков и более склонны к модернизации и
обновлению своих экономик. Существование инновационного класте-
ра, в который входят несколько отраслей существенно ускоряет процесс
взаимовыгодного сотрудничества групп внутренних конкурентов. Все
организации, входящие в кластер и относящиеся к различным отрас-
лям, осуществляют инвестиции в специализированные, но достаточно
близкие по направленности технологии. Помимо этого инвестиции
делают в инфраструктуру, информацию и человеческий капитал. В ре-
зультате, это ведет к возникновению целого ряда новых фирм. Государ-
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ство пристально наблюдает за развитием кластеров, т.к. все это связано
с большими капиталовложениями. Про кластер можно сказать, что он
является чем-то большим, чем просто сумма его отдельных частей. Изо-
лированные отрасли вынуждены вкладывать экономические ресурсы в
развитие кластера, т.к. для них не существует, как правило, более эф-
фективного их приложения и использования [4, с. 2].

Тем самым можно подчеркнуть, что конкурентоспособность стра-
ны во многом может зависеть от уровня и потенциала, расположенных
на ее территории кластеров.

В структуру кластера, как правило, входит одно или несколько
крупных предприятий, считающихся лидерами. Они составляют ядро
кластера и определяют его долговременную стратегию.

Главным отличием кластера от картеля или финансово-промыш-
ленной группы являются конкурентные и кооперационные отноше-
ния, которые существуют внутри кластера.

На основе исследования различных подходов к формированию и
функционированию кластера ниже предложена схема повышения кон-
курентоспособности и социальной стабильности предприятий класте-
ра за счет совершенствования системы его взаимодействия с другими
предприятиями, органами федерального, регионального и муниципаль-
ного управления (рис. 2).

Основным элементом структуры кластера считается ядро, в кото-
рое входят наиболее устойчиво функционирующие предприятия, про-
изводящие основную продукцию. К другим элементами кластера могут
быть отнесены поставщики, потребители, научно-исследовательские
организации и высшие учебные заведения. Важная роль в работе клас-
терной системы отводится маркетинговым организациям.

Цель этих организаций заключается в координации коммерчес-
кой и маркетинговой деятельности предприятий, входящих в кластер.
Функционирование кластера невозможно без участия органов власти.
Основной задачей их взаимодействия является помощь в формирова-
нии инфраструктуры и создание условий, при которых сотрудниче-
ство участников кластера становится успешным.

Чтобы взаимоотношения между участниками строились эффек-
тивно, создается совет кластера. В такой совет должны входить пред-
ставители органов власти, бизнеса и науки. Целью работы такого сове-
та является координация деятельности и разработка приоритетных
направлений развития деятельности кластера.

Ахметов Л. А., Сквиря Д. В.
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 Рис. 2. Повышение конкурентоспособности и социальной стабильности

предприятий кластера
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Одним из факторов стабильного функционирования кластера
является формирование критической массы кластера, состоящей из
представителей малого и среднего бизнеса. Наличие такой массы пред-
ставителей бизнеса способствует формированию и закреплению эко-
номических связей между предприятиями, входящими в кластер. Это
позволяет противостоять негативным внешним воздействиям.

Таким образом, создание кластера, как одной из передовых и
эффективных форм организации бизнеса, позволяет достичь ряда пре-
имуществ:

- для предприятий кластера открывается привилегированный и
малозатратный доступ к специализированным факторам про-
изводства (новое оборудование и инновационные технологии,
стабильная и развитая инфраструктура, подготовка квалифи-
цированных кадров, проведение НИОКР, и т.д.). Это возмож-
но при условии нахождения в регионе конкурентоспособных
на внутреннем или внешнем рынке поставщиков и родствен-
ных отраслей;

- движение потоков информации облегчается за счет лучшей
организации, меньших издержек и возможности непосред-
ственно наблюдать за деятельностью других компаний. Это
позволяет накапливать знания гораздо быстрее;

- кластеры предоставляют возможность быстрее удовлетворять
покупательский спрос, проводить маркетинговые исследова-
ния и осуществлять закупки, тем самым повышая качество и
эффективность работы [3, с.19–23].

Резюмируя, можно сделать вывод, что создание и развитие клас-
теров предоставляет новые возможности для бизнеса, повышает ус-
тойчивость и развитие малых предприятий, активизирует инноваци-
онную деятельность и ведет к повышению конкурентоспособности и
социальной стабильности, как регионов, отраслей и секторов промыш-
ленности, так и страны в целом.
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country, including in the context of economic sanctions applied by a number of western
countries.
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С целью рассмотрения возможности внедрения инструментов ис-
ламского страхования на российский рынок, как одного из звена «анти-
кризисного механизма», целесообразно кратко ознакомится с подхода-
ми, используемыми в исламском страховании и сравнить их с подходами,
используемыми в традиционном (российском) страховании.
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Федеральное законодательство 1  трактует термин «страхование»
следующим образом: «Страхование – отношения по защите интере-
сов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований при на-
ступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов,
формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страхо-
вых взносов), а также за счет иных средств страховщиков». Поступле-
ния в вышеуказанные денежные фонды могут осуществляться в форме
добровольного и обязательного страхования 2 .

В основе исламского страхования 3  (также, как и в основе исламско-
го банкинга) лежит принцип партнерства 4, в более широком смысле –
принцип добровольных взносов (пожертвований) 5 , которые осуществ-
ляются участниками в общий фонд (такафул 6-фонд) (далее – Фонд). В
случае наступления страхового случая у членов указанного фонда де-
нежные средства выделяются из фонда на покрытие последствий стра-
хового случая.

Фондом могут управлять, как и избранный из числа держателей
страховых полисов комитет, так и «страховая компания» – лицензируе-
мая компания, которая на основании договора управляет Фондом, в том
числе инвестирует средства Фонда в активы и (или) ценные бумаги,
разрешенные Шариатом. Прибыль от инвестиций поступает на страхо-
вые выплаты и вознаграждения между участниками Фонда (держателя-
ми страховых полисов), а также оплату услуг «страховой компании».

Оплата услуг «страховой компании» осуществляется 3-мя спосо-
бами:

- из инвестиционной прибыли –  (договор Муд’араба);

 1 Федеральный закон от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации».
2 Справочно: не распространяется на систему страхования вкладов в банках Рос-
сийской Федерации.
3 «Страхование не азартная игра, если она проводится на принципах ведения биз-
неса. Здесь в основе лежит статистический расчет из которого исключаются веро-
ятности неопределенности. Страховщики рассчитывают достаточно точно и на-
учно премию, которая пропорциональна рассчитанным рискам». Комментарии
Юсуфа Али к Суре  (2:219). (URL: http: // www.islamic-banking.com).
4 Более подробно основные аспекты исламского банкинга рассмотрены, в том
числе в работе Бабенкова С.Ю. Правовые, религиозные и культурные проблемы
внедрения исламской финансовой системы в России. – М.: Российская академия
предпринимательства, АП «Наука и образование», 2014.
5  – жертвовать; дарить, делать подношение, делать взносы (добровольно).
6  – взаимное ручательство; порука; солидарность; единодушие.
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- из Фонда, но за оговоренное вознаграждение –  (поручать,
доверять. Договор Вакала – аналог представительства интере-
сов в «традиционной» финансовой сфере);

- «смешанный» способ, при котором используются оба выше-
приведенные способа оплаты.

Продукты и услуги, предлагаемые при исламском страховании и
классическом страховании (российском страховании) представлены в
Таблице 1.

Таблица 1

Виды исламского страхования и страхования в Российской Федерации

Как видно из вышепредствленной таблицы, страхование пред-
принимательских и финансовых рисков в исламском страховании не
имеет экономического смысла, в связи с тем, что все сделки соверша-
ются по принципу «партнерства» и риски от понесенных убытков за-
ранее обговариваются между контрагентами – партнерами.

Многие эксперты, анализируя исламское страхование указыва-
ют на положительные «антикризисные» моменты при использова-
нии данной схемы страхования, например: «…Страховые фонды при
этом могут быть размещены в ценные бумаги (как правило акции)
компаний, чья деятельность не является запретной или сомнитель-
ной с точки зрения шариата. Исламское право запрещает сделки-
пари, поэтому исламские фонды не вкладывают деньги на рынках
большинства производных инструментов, включая рынок CDO/CBO
(collaterized debt/bond obligations), наиболее пострадавший от миро-

Бабенкова С. Ю.
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вого финансового кризиса» 7. При этом необходимо отметить, что
несмотря на положительные прогнозы многих аналитиков о «без-
рисковости» исламского банкинга, опыт кризиса 2008 г. показал, что
серьезные испытания могут коснуться и достаточно благополучные
крупные исламские компании 8.

Риск «понесения больших убытков» будет возможен всегда неза-
висимо от величины компании, в том числе при осуществлении этими
компаниями операций инвестирования вне зависимости от исполь-
зования классических схем или исламского банкинга (исламского стра-
хования). В тот момент, когда денежные средства инвесторов начина-
ют работать в неких компаниях с целью получения прибыли, эти
инвесторы вместе с возможностью получения прибылей сразу должны
оценивать вероятности получения убытков. Конечно, инструмента-
рий, используемый в исламском банкинге, предоставляет возможность
заранее обговаривать партнерам потенциальные «прибыли и убытки»
при инвестировании одним из партеров денежных средств в финансо-
вые проекты или активы компаний. Заранее обговаривая потенциаль-
ные риски для своего бизнеса один из контрагентов осуществляет
«страхование предпринимательских и финансовых рисков», которое
распространено в классическом страховании и в классическом бан-
кинге (например, кредитные деривативы, банковская гарантия).

Основные различия исламского страхования от традиционного
(российского) страхования приведены в Таблице 2.

7 Исламское страхование. Шариатский стандарт № 26. Организация бухгалтерс-
кого учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI). – М.: «Ислам-
ская книга», 2010.
8 Технический дефолт крупнейшей инвестиционной компании Ближнего Востока
«Dubai World».

Таблица 2

Основные различия исламского страхования

от традиционного (российского) страхования
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 9 «Обретать богатство (имущество) путем создания вместе с другими различных
товариществ. По Исламскому Шариату товарищества являются важнейшими ос-
новами экономического развития. Потому что в них люди, как единомышленники
на равных правах участвуя своими мнениями, трудом, средствами, ведут дружную
экономическую деятельность. Вследствие этого и отдача тоже соответственно
бывает больше. Но только в том случае, если все отнесутся к данному делу честно
и не будет обмана, злоупотребления». Мухаммад Садик, Мухаммад Йусуф Права
человека в Исламе. – СПб.: «Издательство “ДИЛЯ”», 2008.

Продолжение таблицы 2

Бабенкова С. Ю.
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В ходе рассмотрения и анализа представленной выше информа-
ции целесообразно сделать вывод относительно «антикризисности»
инструментария исламского страхования и его целесообразности вне-
дрения в России. Любой продукт или услуга на исламском финансовом
рынке должна не противоречить законам Шариата, то есть в широком
смысле законам, основанных на религиозных догмах, регулирующих все
аспекты религиозно-правовых отношений как отдельно человека, ис-
поведующего Ислам, так и государства в целом 10.  Применение указан-
ных законов в светском государстве представляется достаточно затруд-
нительным. Однако, необходимо отметить, что в настоящее время, когда
на ряд российских компаний со стороны «западных партнеров» нало-
жены санкции, российским инвесторам представляется возможность
перераспределить инвестиционные потоки на рынок исламских финан-
сов. В принципе механизм исламского страхования в целом концепту-
ально не противоречит российскому законодательству, инвестирование
денежных средств именно в компании, деятельность которых не проти-
воречит Шариату, возможно при условии инвестирования в мусульман-
ские компании, работающие в странах Ближнего Востока или Средней
Азии. Вместе с тем при выработке единых нормативных подходов воз-
можно возникновение финансовых альянсов, включающих в себя «клас-
сические» банки и «не классические» страховые компании.

Возможность активного внедрения на российский рынок исламс-
ких страховых компаний целесообразно только с точки зрения прихода
на отечественный рынок зарубежных компаний с целью инвестирова-
ния в страну. Относительно потенциальных клиентов в России, которые
будут пользоваться услугами данных организаций, вопрос остается от-
крытым, так как согласно данным социологического опроса, проведен-
ного в нашей стране Национальным агентством финансовых исследова-

Продолжение таблицы 2

10 Бабенкова С.Ю. Правовые, религиозные и культурные проблемы внедрения ис-
ламской финансовой системы в России. – М.: Российская академия предпринима-
тельства, АП «Наука и образование», 2014.
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ний (НАФИ) в партнерстве с Ассоциацией региональных банков Рос-
сии относительно продуктов и услуг исламских банков: «69% российс-
ких мусульман не заинтересованы в услугах исламских банков» 11.
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В России формируется информационное общество. При первом
приближении можно сказать, что такой формат общества устанавли-
вается, если приблизительно половина рабочей силы занята в произ-
водстве и реализации информации, т.е. трудится в информационной
сфере. Россия пока что, по мнению МСЭ (Международного союза элек-
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тросвязи), находится на 42-м месте 1. Следует отметить, что среди со-
временных теорий развития общества существуют такие, как концеп-
ция постиндустриального общества, теория информационного обще-
ства, теория глобального сетевого общества, общество знаний (knowledge
society), к тому же некоторые исследователи говорят о высокотехноло-
гической цивилизации. На наш взгляд, общей чертой для разных кон-
цепций исследования современного общества является то, что часто
используются одни и те же категории, такие как «информация», «зна-
ния», «инновации», «сеть», «Интернет», «сетевое предприятие», «ин-
тернет-СМИ». Тем не менее ученые-обществоведы неодинаково оце-
нивают преимущества и недостатки новой реальности.

В частности, Фрэнк Уэбстер в своей работе сделал попытку срав-
нить наиболее известные теории общества второй половины ХХ века,
в которых основное внимание уделялось информационному взрыву,
который считали основой глобальной «информационной» экономи-
ки. Среди рассмотренных работ Ф. Уэбстер подвер критическому ана-
лизу теории Д. Белла, М. Кастельса, Г. Шиллера, Ю. Хабермаса, Э.Гид-
денса, Ж. Бодрийяра, З. Баумана и других ученых. Он пытался найти
самое точное, с его точки зрения, определение информационного об-
щества. По его мнению, «измерение и связанная с ним сложность оп-
ределения той точки на технологической шкале, достигнув которой
общество может считаться информационным, являются центральны-
ми проблемами формулирования любого приемлемого определения
информационного общества» 2. Ф. Уэбстер выделил пять направлений
для определения критериев информационного общества и взял за ос-
нову параметры идентификации новизны: технологическое, эконо-
мическое, связанное со сферой занятости, пространственное, куль-
турное. В результате своего исследования он пришел к заключению,
что «глобальное сетевое общество… – это трансмутация хорошо изве-
стных принципов капиталистического общества», что информацион-
ный взрыв не произвел никаких радикальных сдвигов ни в том, как
организованы индустриальные общества, ни в том, куда направлено
их развитие 3.  То есть, как бы мы ни называли современное общество,
определяющим является его экономическое устройство, усовершен-

1 Международный союз электросвязи: Индекс развития информационно-комму-
никационных технологий в странах мира в 2014 году // Источник: http //
www.gtmarket.ru 18.01.2015 г.
2 Уэбстер, Фрэнк Теории информационного общества. – М.: Аспект Пресс, 2004. – C. 17.

 3 Там же.
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ствованное достижениями современных технологий. С этим можно
согласиться.

Чтобы выйти в лидеры, надо проделать большую работу по созда-
нию социальных и экономических условий для разработки информа-
ционных технологий, подготовки каждого гражданина в использова-
нии компьютеров дома, на работе, в политической жизни, культуре и
пр. А для этого необходимо проводить систематические маркетинго-
вые исследования, которые позволяют оценивать состояние инфор-
мационного общества и прогнозировать его развитие.

В общем виде можно сказать, что маркетинговые исследования
предназначены для изучения внешней среды, в рамках которой живет
и действует фирма, а также маркетинговой деятельности фирмы 4.

Маркетинговые исследования являются важной составной час-
тью теории маркетинга. Можно встретить такую классификацию со-
ставных частей теории маркетинга:

1. Общая теория маркетинга, которая изучает глобальный рынок
в целом, поведение потребителей, стратегию фирм на рынках. Она
выполняет методологическую функцию маркетинговых исследований,
изучает общие законы рынка.

2. Теории среднего уровня – изучают рынки конкретных товаров
и услуг, потребности различных групп населения именно в этом това-
ре, помогают разрабатывать стратегию его производства и реализации.

3. Прикладные маркетинговые исследования – занимаются сбо-
ром, обработкой и анализом информации, на этой базе готовят реше-
ния и контролируют их исполнение. Таким образом, прикладные ис-
следования должны проводиться систематически.

Наиболее важным направлением маркетинговых исследований
выступает изучение поведения потребителей. Если товар не куплен,
если услуга не востребована, фирма закроется, перестанет существо-
вать. Между тем потребитель – очень капризная категория, на потреб-
ности влияет великое множество факторов, которые изменчивы и под-
вижны. Поэтому мы провели ряд опросов студентов с целью изучения
мотивов их потребления информации. На наш взгляд, студенты явля-
ются наиболее активной частью населения в потреблении информа-
ции – положение обязывает.

4 Балабанова А.В., Журавлев Г.Т. Методологические проблемы маркетингово-со-
циальных исследований // Путеводитель предпринимателя. – 2015. – № 27. – С.
57–74.
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Поведение потребителей – субъективный фактор, в его форми-
ровании решающую роль играет психология индивида и группы. Удов-
летворение этих потребностей – объективный фактор, он не зависит
от психологии, здесь роль играют предложение, цены, амбиции фир-
мы и др. 5

В связи с этим маркетинговые исследования направлены на изуче-
ние конкурентов, поставщиков, посредников, товарного ассортимента,
ценовой политики, каналов сбыта продуктов и услуг, проблем стимули-
рования и др. Внимания маркетологов требуют возможности рынка то-
вара и услуги, реакции рынка на новый товар, в нашем случае – на новую
информацию или новые средства информирования, определение тер-
ритории и группы населения, которая будет потреблять эти новые виды
информирования, а также прогнозирование параметров развития рын-
ка информации.

Рассмотрим особенности информационного рынка. В разных ста-
тьях некоторые авторы восхищаются информационным обществом –
дескать, на смену изнурительной монотонной работе и бесчеловечной
индустриальной культуре идут экономика знаний и свобода творчества.
Другие авторы привлекают внимание читателей к всевозможным ожи-
даемым угрозам, например к тому, что целостность восприятия мира
заменяется «клиповостью сознания», а массовые информационные тех-
нологии навязывают нам способ мышления и образ жизни, которые
разрушают традиционный стиль жизни и несут угрозу антропологичес-
ким свойствам человека.

Бесспорно, электронная информация, точнее информация на
электронных носителях, пронизывает деловую и культурную ткань со-
циума, здесь можно найти научную, техническую, социальную, право-
вую и иную информацию, которая отражает все сферы человеческой
деятельности, так что человек уже существенно зависит от распростра-
нения компьютерной техники.

Важной особенностью информационного рынка является то об-
стоятельство, что очень быстро и постоянно меняются информацион-
ные технологии, аппаратные устройства, форматы и пр., поэтому чело-
век должен ежедневно (это не будет преувеличением) усваивать, кроме
профессиональной, политической, культурной, бытовой информации,
знания о компьютерах, браузерах и др. Например, если индивид приоб-
рел планшет на андроидной операционной системе, необходимо изу-

5 Балабанова А.В., Журавлев Г.Т. Мотивы покупки товара (услуги) // Ученые за-
писки Российской академии предпринимательства. – 2015. – № 43. – С. 237–251.

Балабанова А. В., Журавлев Г. Т.
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чать и андроид, и особенности купленного планшета. Значит, надо, с
одной стороны, приобретать новую информацию, с другой – постоян-
но учиться и усваивать ее.

Одним из сегментов информационного рынка является сфера об-
разования. Сложная структура рынка профессионального, делового
информационного обеспечения обусловливает многоструктурность ин-
формационного обеспечения образовательных программ. Студенты, ас-
пиранты, преподаватели, работники вузовских библиотек, научные со-
трудники выступают потребителями информации на этом рынке. Они
отбирают в первую очередь научную информацию и образовательные
ресурсы. Но их также интересует информация о деятельности фирм и
госучреждений, которые «реализуют» знания на практике. Экономис-
ты, например, отслеживают сегменты маркетинговых исследований,
финансовую информацию, сведения о рынке рекламы, межкорпора-
тивные коммерческие каналы, правовую информацию и т.п. Вместе с
тем, являясь жителями города, гражданами страны, они потребляют и
политическую информацию, сведения об окружающей среде и пр. Оче-
видно, что студенты других специальностей потребляют свою особен-
ную часть профессиональной информации, так что для потребителей
цифровой информации в сфере образовательных услуг необходима об-
щая (общегражданская) и особенная (профессиональная) информация.

В литературе отмечается конкурентная борьба между производи-
телями печатной продукции и фирмами, которые распространяют
цифровую информацию, но это требует специального исследования.
Отметим только то, что производители деловой информации стре-
мятся к расширению линейки своих электронных продуктов.

Все это говорит о том, что потребители информационных про-
дуктов вынуждены изучать и знать всю сложность поисковых систем,
лидеров в этой области и уметь отыскивать «иголку в стоге сена».

Постепенное включение (втекание) в информационное общество –
процесс не столь уж и безобидный, как показывает опыт последних деся-
тилетий. Некоторые авторы восторженно приветствуют формирование
информационного общества («вот будет у каждого человека персональ-
ный компьютер, iPAD, интернет, и все будут счастливы»). Другие авторы
более реально оценивают новые проблемы, с которыми сталкиваются
люди, в частности потребители информации и всего, что появилось в
жизни людей в информационном обществе. Одна из таких проблем – это
кризис в сознании людей.
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Маркетинговые исследования позволяют оценить состояние рын-
ка, прогнозировать его изменения, подготавливать проекты управлен-
ческих решений и путем мониторинга контролировать их исполнение.

 Опыт свидетельствует, что отсутствие маркетинговых исследова-
ний в деятельности фирмы ведет к потерям, превышающим затраты
на исследования. Потери складываются из потерь от плохо разрабо-
танной стратегии фирмы, неправильно сформулированных целей, не-
продуманной маркетинговой политики.

Рис. 1. Маркетинговые исследования внутреннего состояния фирмы

Задачи маркетинговых исследований:
1. Описание объектов.
2. Классификация объектов.
3. Изучение причинно-следственных связей.
4. Прогнозирование.
5. Оптимизация процессов.

Рис. 2. Маркетинговые исследование внешней среды

Балабанова А. В., Журавлев Г. Т.
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Основные этапы исследования:
1. Этап теоретико-методологического исследования. На этом эта-

пе определяются цели и задачи исследования, выявляется проблема и
предмет исследования, формулируются гипотезы исследования, дает-
ся интерпретация основных категорий.

2. Обосновывается выборка.
3. Разрабатывается организационный план.
4. Выбор методов сбора информации (опросы, наблюдение, изу-

чение документов, фокус-группа и др.).
5. Разработка исследовательских документов, обоснование пока-

зателей, видов измерения и шкалирования, индексов.
6. Сбор информации, ее обработка и анализ.
7. Отчет, разработка рекомендаций, подготовка проекта вариан-

тов решения.
8. Повторное исследование.
Бесспорный факт заключается в том, что потребители покупают

и информацию, и средства распространения информации. Из этого сле-
дует, что изучение поведения потребителей на рынке информацион-
ных услуг является весьма актуальной задачей маркетологов, экономи-
стов, социологов, психологов и др.

Цели исследования: 1) выявить наличие у респондентов электрон-
ных средств информации – настольных компьютеров, ноут- и нетбу-
ков, планшетов, смартфонов и др.; 2) изучить, какую информацию
потребляет молодежь и какими источниками пользуется; 3) исследо-
вать факторы, влияющие на поведение потребителей.

Задачи исследования: 1) описание объекта исследования; 2) по-
иск причинно-следственных связей.

Объект исследования – студенты московских вузов.
Предмет исследования – наличие электронных средств и частота

их приобретения, содержание потребляемой информации и влияние
на покупку компьютеров и др. средств; факторы, влияющие на покуп-
ку электронных средств информации, а также на потребление инфор-
мации 6.

В основе покупки товара, услуги, в частности информации, ле-
жат потребности индивидов или групп людей, а потребности выража-
ются в спросе. Изучая спрос, мы тем самым получаем первоначальное
знание о поведении потребителей информации.

6 Ковалевская Е.В. Социология. – М. Изд. центр ЕАОИ,2009.
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Опрос проводился среди студентов экономических специально-
стей. Всего опрошено 300 студентов гуманитарных факультетов – со-
циологов, психологов и др.

Приведем таблицу, в которой показан спрос студентов (респон-
дентов) на различные виды информации (таб. 1).

Таблица 1

Виды информации и частота ее потребления в выборочной

совокупности, %

В таблице показано распределение студентов по видам потреб-
ляемой информации, указана также частота потребления. На первом
месте находятся учебная и политическая информация, на втором –
научная. Поскольку мы опросили студентов, эти данные объяснимы.
Общее заключение может быть таким: студенты весьма любознатель-
ны и не чуждаются любой информации, которая отражает обществен-
ную жизнь, но главное для них – учеба.

Представляет интерес спрос в студенческой среде на средства
информации. Мы разделили средства информации на две категории –
бумажные и электронные носители информации.

Таблица 2

Распределение респондентов по приобретению средств информации, %

Балабанова А. В., Журавлев Г. Т.
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Опрос показал, что студенты предпочитают электронные но-
сители.

Как показано в таблице, смартфоны, планшеты и ноутбуки (нет-
буки) студенты покупали чаще, чем журналы на бумажных носителях.
Заметим, что журналы можно читать и по Интернету.

Спросом у студентов пользуются новинки электроники. В 2014 –
2015 гг. на первом месте находились смартфоны. А настольные компь-
ютеры оказались на последнем месте.

Выше мы показали, что покупали респонденты в последнее вре-
мя. А на рисунке 3 показано наличие ранее купленных электронных
средств информации.

Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от наличия

электронных средств информации

Сравнение вышеприведенных таблицы и графика (рис. 3) позво-
ляет видеть, что интересы и потребности респондентов меняются, они
подвижны. На графике «лидируют» планшеты, значит в 2012–2013 гг.
планшеты были новинкой и объектом покупки. А в 2015 году появились
интересные смартфоны, которые привлекли внимание студентов.

Известно, что потребности осознаются как мотивы поведения,
потребности лежат в основе мотивов поведения. Одна из гипотез на-
шего исследования заключалась в следующем: студенты используют в
основном электронные средства информации для достижения двух
целей, можно иначе сказать: одними из главных потребностей у рес-
пондентов являются две из них – потребность в информации, которая



35

обусловлена на генетическом уровне, поскольку отражение есть всеоб-
щее свойство материи; потребность в эмоциях. Последнее объясняется
тем, что повседневная рутина надоедает индивиду, человеку необхо-
димы новые эмоции, он ищет их в Интернете, а это вынуждает его
покупать электронные устройства, чтобы посмотреть фильм, послу-
шать концерт и др.

Особо следует сказать о роли социальных сетей, которые в неко-
торой степени помогают решать эти две задачи – получать новую ин-
формацию и новые эмоции.

В предыдущих исследованиях мы установили, что эти два мотива
играют важную роль в информационном поведении студентов. В новом
исследовании мы решили изучить, как один мотив дополняет другой.
Были получены весьма интересные результаты: среди респондентов вы-
явлены две обособленные группы – одна группа респондентов много
времени уделяет поиску в Интернете новой информации, но равнодуш-
на к эмоциям, другая, напротив, озабочена поиском новых эмоций, но
не проявляет внимания к новой информации, эту группу вполне удов-
летворяет тот информационный фон, который окружает нас.

Приведем результаты двух опросов (таб. 3, таб. 4).

Таблица 3

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Получаете ли Вы

новую информацию при общении?», %

Таблица 4

Распределение ответов респондентов на вопрос:

«В целом, удовлетворены ли Вы своим эмоциональным общением

с окружающими?», %

Балабанова А. В., Журавлев Г. Т.
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Простой обзор таблиц дает некоторое представление о том, сколь-
ко респондентов довольны полученной информацией и эмоциональ-
ным общением. Только 3,7% респондентов не получает новую инфор-
мацию, а 10% не нуждаются в новых эмоциях.

Намного интереснее таблицы сопряженности (таб. 5). Они по-
зволяют увидеть то, что не видно на представленных таблицах.

Таблица 5

Взаимозависимость ответов на вопросы: «Получаете ли Вы новую

информацию при общении?» и «В целом удовлетворены ли Вы своим

эмоциональным общением с окружающими?»

Как видно из таблицы 5, респондентов можно разделить на три
неравные группы: 1) респонденты ищут новую информацию и не про-
являют интереса к эмоциональной стороне общения; 2) респонденты
нуждаются в эмоциональной поддержке, в новых эмоциях, а новая
информация их не очень интересует; 3) респонденты, которые стре-
мятся получать новую информацию и новые эмоции.

Для нас явилось неожиданностью четкое разделение на любите-
лей информации и лиц, которые стремятся обновлять свои эмоцио-
нальные переживания. Либо информации – либо эмоции.

Среди респондентов, которые дали ответ, что они не удовлетво-
рены эмоциональным общением и для них это неважно, 47,5% удов-
летворены полученной новой информацией. А вот среди тех, кто отве-
тил, что «Очень удовлетворен эмоциональным общением», только
12,6% проявили интерес к новой информации. Правда, есть респон-
денты, которых не интересуют ни информация, ни эмоции. И, с дру-
гой стороны, есть индивиды, которые заинтересованы в том и другом.
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Последующий анализ полученных данных показал, что ориента-
ция студентов на информацию или на эмоции оказывает заметное вли-
яние на их потребительское поведение в сфере информации, а также
на их жизненную позицию, на мировоззрение и поведение в обще-
ственной жизни.

Этот факт позволяет уточнить мотивы поведения потребителей
информации и информационных услуг, а также показывает возможно-
сти маркетинговых исследований, допускающих получать не триви-
альные выводы, которые иначе не постижимы.
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Рынок деривативов

В статье рассматриваются основные виды инструментов, торгуемых на рынке
деривативов.
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The Derivatives market

The article considers the main types of financial instruments traded on the derivatives
market.

Keywords: market, derivatives, forward, option, futures, swap.

 Одним из сегментов финансового рынка выступает рынок дери-
вативов (производных финансовых инструментов – ПФИ), на кото-
ром обращаются срочные контракты, т.е. соглашения о будущей по-
ставке предмета контрактов. Указанный рынок помогает страховать
ценовые риски в условиях нестабильной экономической ситуации, со-
гласовывать планы участников рынка, инструменты которого могут
быть как высокодоходными, так и высокорискованными. Инфраструк-
тура рынка включает в себя не только биржевые и внебиржевые элект-
ронные системы, но и брокеров и дилеров. Участниками рынка высту-
пают профессиональные организации, юридические и физические
лица. Рынок деривативов – это гигантский рынок по объёму проводи-
мых на нём операций. Если ещё в 2010 г. мировой внебиржевой рынок
деривативов приближался к 600 трлн. долл., то в 2014 г. он достиг по-
чти 700 трлн. долл. При этом мировой рынок ВВП за этот же период
так и не превысил 100 трлн. долл.

На спрос и предложение на рынке деривативов большое воздей-
ствие оказывают конъюнктура на товарно-финансовых рынках, масш-
табы инвестиционной активности, возможность привлекать в значи-
тельных объёмах и на льготных условиях кредиты и т.д. На рынке ПФИ
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внедряются новые финансовые инструменты, модифицируются уже
функционирующие, развиваются новые стратегии торговли, совершен-
ствуются технологии проведения операций. Для ПИФ (ов) характерно
их большое разнообразие.

Дериватив – это договор (контракт), в соответствии с которым
стороны имеют право или обязуются купить или продать базовый ак-
тив (ценные бумаги, валюту, сырьевые товары, процентные ставки и
др.) по цене, установленной на момент заключения договора.

В ЕС деривативами считаются опционы, фьючерсы, свопы, фор-
вардные соглашения и другие производные инструменты, исполне-
ние которых осуществляется посредством поставки базисного актива
или расчётов денежными средствами, включая CFD и инструменты
для передачи кредитного риска.

 В России определение производных финансовых инструментов
приводится в Законе «О рынке ценных бумаг», в Приказе ФСФР от
4.03.2010 г. № 10-13/пз-н « Об утверждении Положения о видах произ-
водных финансовых инструментов», а также в других нормативно-пра-
вовых документах. Закон РФ «О рынке ценных бумаг» в части, касаю-
щейся регулирования операций с ценными бумагами и деятельности
профучастников, определяет производный финансовый инструмент
как договор (исключая РЕПО), предусматривающий обязанность сто-
рон/стороны: 1) периодически или единовременно уплачивать суммы
исходя из колебаний цен на базовые активы, или в силу каких-то дру-
гих обстоятельств, в отношении которых не ясно, произойдут ли они
или нет, но возможна обязанность поставить базовый актив; 2) по тре-
бованию контрагента купить базовый актив или заключить дериватив
(опцион); 3) продать базовый актив не ранее трёх дней после заключе-
ния сделки и обязанность контрагента их принять и оплатить покуп-
ку. При этом в контракте должно быть указано, что он является дерива-
тивом. Указанием Банка России от 16 марта 2015 г. № 3565-У «О видах
производных финансовых инструментов» отмечаются лишь отдель-
ные их виды.

 ПФИ классифицируются по месту заключения (биржевые и вне-
биржевые), по срокам (краткосрочные – до 1 года, среднесрочные – от 1
года до 3-х лет и долгосрочные – более 3-х лет), по порядку исполнения
(поставочные и расчётные), по изменению стоимости (линейные и не-
линейные), по видам сделок (форварды, фьючерсы, свопы и опционы).
Особое место занимают структурные (комплексные) финансовые инст-
рументы (их основой выступают простые базовые финансовые инстру-
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менты, используемые для решений определённых требований клиен-
та), такие как свопционы, опционы на опционы, опционы на фьючер-
сы, FRA и CDS.

 Рассмотрим конкретно разные виды ПФИ. Биржевые ПФИ от-
личаются от внебиржевых. Если первые представляют собой сделки,
заключаемые на бирже и их контрагентом выступает клиринговый
центр биржи, причём имеются налоговые льготы, а сам контракт стан-
дартизирован, то вторые – это сделки, заключаемые напрямую между
участниками на внебиржевом рынке, причём в отличие от первых кон-
тракт не стандартизирован, контрагентом может выступать любой уча-
стник и налоговых льгот нет.

 Что касается поставочных и расчётных ПФИ, то это сделки, при
исполнении которых в первом случае предусматривается поставка ба-
зового актива, а во втором случае – обязательства сторон урегулируют-
ся посредством перечисления одним контрагентом по сделке дугой
стороне установленной денежной суммы, которая расcчитывалась та-
ким образом, как это вытекало из ПФИ.

Структурные финансовые инструменты подразделяются на 3
группы:

1) Инструменты на права (опционы на фьючерсы, опционы на оп-
ционы, свопционы, FRA, CDS); 2) С дополнительными условиями (ба-
рьерные, Cap/Floor и Knock-in/Knock-out); 3) Комбинации (опцион-
ные стратегии, портфели ПФИ, структурные депозиты). Основой
структурных финансовых инструментов вступают простые базовые фи-
нансовые инструменты, с помощью которых можно по требованию кли-
ента решать определённые задачи, причём их нельзя выполнить прибе-
гая к помощью обычных деривативов.

Исходя из динамики изменения стоимости ПФИ подразделя-
ются на: 1) линейные (если стоимость базового актива повышается на
реальном рынке, также растут цены ПФИ на этот же актив, в такой же
пропорции) и 2) нелинейные (динамика стоимости базового актива
не совпадает с динамикой цены ПФИ). К первым относятся простые
форварды, фьючерсы, свопы, а ко вторым – опционы и деривативы с
барьерными условиями.

По видам сделок деривативы подразделяются на: 1) форварды
(одна сторона обязуется передать другой стороне базовый актив, кото-
рая и обязуется его принять и оплатить); 2) фьючерсы (стороны обязу-
ются осуществлять платежи исходя из изменения стоимости базового
актива); 3) свопы (стороны обязуются с учётом изменения стоимости
базового актива периодически выплачивать денежные суммы. Сторо-
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ны берут на себя обязательство обмениваться базовыми активами и их
эквивалентами, выраженными в денежной форме); 4) опционы (одна
сторона берёт на себя обязательство купить/продать базовый актив
или выплатить денежную сумму исходя из изменений стоимости ба-
зового актива, если вторая сторона предъявит требования, на которые
она имеет право).

Форвард (поставочный и расчетный) представляет собой контракт
(договор, соглашение), заключаемый между двумя сторонами о по-
ставке конкретного количества базового актива по оговоренной цене в
конкретный момент в будущем. Соглашение не является биржевым
контрактом, форвард не стандартизирован. При этом, как правило,
нет необходимости инвестировать средства. При проведении форвар-
дной операции (а также и фьючерсной) можно не только получить
большую прибыль, но и убытки. Поставочный форвард – это договор
купли продажи базового актива с отложенным исполнением.

Фьючерс (поставочный и расчётный) – это договор купли/про-
дажи зафиксированного количества базового актива, заключаемый на
бирже. В соответствии с указанным соглашением стороны обязуются
на определённую дату в будущем поставить стандартное количество
базового актива, получив за него цену, указанную во время заключения
контракта, или же заплатить разницу между ценой, указанной в кон-
тракте и ценой базового актива на рынке на дату поставки. Фьючерс-
ный контракт стандартизирован (вид базового актива, размер сделки,
срок поставки).

Фьючерс выступает как биржевой контракт, в связи с чем необхо-
димо на биржу внести депозитную и вариационную маржу. Отличие
цены фьючерса от форварда состоит в том, что в первом случае она
устанавливается с учётом перевода средств бирже, а именно, биржево-
го и клирингового сбора и гарантийной суммы. Биржа определяет пре-
делы отклонения фьючерсной цены текущего дня, от котировочной
цены предыдущего торгового дня. Это делается в связи с тем, чтобы не
допустить больших спекулятивных операций на фьючерсном рынке и
для укрепления системы гарантий исполнения фьючерсных догово-
ров. Ещё до заключения фьючерсного контракта участник обязан вне-
сти определённую сумму на счёт в клиринговом центре. Эти средства
участник будет использовать при подписании фьючерсного контрак-
та. С учётом размера денежных средств на счёте участника (и суммы
депозитной маржи по конкретному инструменту), он и покупает соот-
ветствующее количество контрактов. Депозитную маржу (как гаран-
тийное обеспечение, размер которой зависит от волатильности на
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рынке) биржа берёт на возвратной основе. Она выступает в качестве
обеспечения обязательств по фьючерсу. Биржевой совет по конкрет-
ному фьючерсу и устанавливает размер депозитной маржи.

Своп – это соглашение (договор, контракт), в соответствии с кото-
рым стороны обмениваются активами (обязательствами, денежными
потоками) в конкретные даты, исходя из срока действия этого договора.
Своп – это объединение операций купли/продажи и форвардной сдел-
ки, или объединением двух форвардных сделок. Свопы подразделяют-
ся на валютные, процентные, валютно-процентные, кредитно-дефолт-
ные и товарные. Они бывают поставочные (валютные, товарные) и
расчётные (процентные).

Процентный своп (IRS)-это договор, в соответствии с которым
компания будет выплачивать проценты по заранее зафиксированной
ставке на условную основную сумму в течение конкретного периода
времени. В свою очередь эта фирма получит проценты по плавающей
ставке на ту же указанную сумму и в течение того же срока.

Валютный своп (CCS) – это договор, в соответствии с которым
должна быть проведена текущая (форвардная) покупка определённой
суммы инвалюты за другую валюту и затем продажа её на условиях
форварда. По своей сути валютный своп представляет их себя комби-
нацию конверсионной сделки и форвардного контракта, или же сово-
купность двух форвардных контрактов.

Валютно-процентный своп (CCIRS) – это договор, в соответствии
с которым осуществляется прямой и обратный обмен номиналами в
разных валютах, а взаимные выплаты процентов по этим валютам осу-
ществляются по плавающим (фиксированным) ставкам. Валютно-про-
центный своп может выступать как пакет нескольких сделок (процен-
тный своп, конверсионная операция и форвардный контракт, или двух
форвардных контрактов). Их исполнение предусмотрены в разные даты
в будущем. Также валютно-процентный своп может выступать в каче-
стве взаимных кредитов, номиналами в разных валютах.

Кредитно-дефолтный своп (CDS) – это договор (соглашение), в
соответствии с которым одна сторона уплачивает премию (произво-
дит разовые или регулярные платежи) другой стороне CDS, которая
обязуется погасить первой стороне долговое обязательство третьей сто-
роны, если не будет возможность его погасить, т.е. в случае дефолта
третьей стороны. В результате заключения CDS у первой стороны по-
является гарантия по выданному (купленному) долговому обязатель-
ству. Если возникает дефолт заёмщика, первая сторона передаёт вто-
рой стороне долговые бумаги (например, кредитный договор и др.), а в
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обмен получает от неё компенсацию суммы долга и оставшиеся про-
центы, которые были не получены.

Товарный своп-контракт – это обмен потоками платежей, когда
одна сторона соглашается купить (продать) товар по фиксированной
цене в конкретные сроки, а другая – готова продать (купить) данный
товар в те же сроки по текущей рыночной цене. Поскольку отмечен-
ные платежи компенсируют друг друга, то разница между текущей це-
ной и ранее зафиксированной ценой будет выплачена одной стороной
другой т.е. для одной из сторон важно, чтобы была обеспечена фикси-
рованная цена товара.

Опционный контракт – это договор, в силу которого покупатель
имеет право купить (продать) определённое количество базового ак-
тива по заранее зафиксированной цене в будущем (в определённую
дату), а продавец обязуется выполнить требования покупателя в слу-
чае, если этот базовый актив будет предъявлен последним продавцу.
Так как у покупателя имеется указанное право он должен уплатить
продавцу опционную премию.

Опционные контракты (биржевые и внебиржевые) по срокам ис-
полнения подразделяются на европейский (исполняется лишь в день
завершения опциона), американский (исполняется в любой день до
дня завершения, либо в тот же день) и бермудский (у держателя кон-
тракта есть право его исполнять в заранее зафиксированные даты).

Имеются два типа опционных контрактов: 1) опцион-«колл» –
покупатель имеет право (а не обязанность) купить базовый актив по
определённой цене в период действия этого финансового инструмента,
а продавец – обязан продать такой актив, в случае требования со сторо-
ны держателя опциона; 2) опцион – «пут» (опцион на продажу) – поку-
патель имеет право (но не обязанность) продать базовый актив по оп-
ределённой цене в течение срока действия опциона, а продавец –
обязан купить этот актив, когда держатель опциона воспользуется
своим правом.

 Рынок деривативов тесно связан с проблемой хеджирования.
ПФИ подразделяются на хеджерские (для снижения финансовых рис-
ков), спекулятивные (для получения прибыли) и технические (для
минимизации налогов, передачи денежных средств или манипуляции
с отчётностью). Хеджирование позволяет знать цену будущей покуп-
ки/продажи активов заранее. В случае, когда форвардный курс будет
ниже рыночного, убытки покупателя будут компенсированы, а если
выше, то у него не будет дополнительной выгоды и это для него будет
выступать в качестве платы за страховку от убытков.

Баринов Э. А.
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Хеджерами обычно являются производители и потребителями
товаров, продавцы и покупатели каких-либо активов, оптовые торгов-
цы и оптовые посредники. Хеджирование (страхование рисков) – зак-
лючение ПФИ в целях сокращения или ликвидации риска в связи с
неблагоприятным изменением цены актива, который лежит в основе
дериватива, или риск неблагоприятного изменения, генерируемых
активом денежных потоков, с помощью компенсации убытка по акти-
ву прибылью, получаемой по ПФИ. Стратегия хеджирования включа-
ет в себя не только конкретные инструменты хеджирования, но и спо-
собы их применения в целях минимизации ценовых рисков. Такая
стратегия базируется на параллельном движении цен на реальном рын-
ке и рынке деривативов, в результате которого возникает возможность
за счет рынка деривативов покрыть убытки, которые были получены
на реальном товарном рынке. Особо следует обращать внимание на то,
чтобы в течение всего срока хеджирования изменение цен хеджируе-
мой и хеджирующей позиции происходило эластично.

Хеджирование направлено не только на покрытие убытков (воз-
никают на финансовых и товарных рынках) за счёт той прибыли, кото-
рая была получена по финансовым инструментам, купленным для хед-
жирования. но и на минимизацию убытков компании, снижение
издержек по использованию финансовых ресурсов, уменьшение коле-
баний уровней прибыли. Кроме того, хеджирование позволяет более
определённо оценивать масштабы будущих финансовых потоков. Цель
хеджирования – минимизация риска, который может проявиться в
связи со значительной волатильностью на рынке базисного актива.
Хеджирование связано с дополнительными издержками, такими как
прямые издержки, упущенная выгода и отвлечение капитала.

Для минимизации цены хеджирования используют такие стра-
тегии хеджирования, как статистические (однократное формирование
хеджируемой позиции на весь его срок) и динамическое (регулярное
изменение его структуры в течение всего срок хеджирования). Дина-
мическое хеджирование различают по срокам и объёму. Существует и
такой вид как хеджирование предельных коэффициентов.

К специфическим рискам ПФИ относят следующие риски: ры-
ночный, правовой, стратегический, кредитный и риск ликвидности.
Что касается правового риска, то он возникает в случае нарушения
законодательства, когда это касается заключённых сделок. Правовой
риск связан с тем, что кредитный институт может понести убытки от
того, что он не соблюдает: требования законодательных актов, усло-
вий заключённых соглашений, а также в связи с ошибками, допуска-
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емыми им в процессе своей деятельности и в связи с противоречивос-
тью в самом законодательстве. Кроме того, у кредитных организаций
возникают риски, когда их клиенты нарушают договор и нормативно-
правовые акты.

Риск ликвидности связан со сложностями в быстрой продаже
активов, отражённых на балансе. Такой риск характерен для внебир-
жевых деривативов. А для биржевых деривативов минимизация ука-
занного риска осуществляется организатором торгов в основном по-
средством образования института маркет-мейкеров.

Кредитный риск проявляется тогда, когда у организации возника-
ют убытки в связи с неисполнением, несвоевременного (неполного)
исполнения должником своих финансовых обязательств (как это пре-
дусмотрено условиями договора) перед кредитором. Кредитный риск
возникает в связи с плохим финансовым положением контрагента, не-
достаточностью активов, выступающих в качестве обеспечения и др.

В понятие кредитный риск входят: предрасчётный риск (возмож-
ность риска убытков в связи с тем, что контрагент может не выполнить
свои обязательства по сделке в течение её срока) и расчётный риск
(риск убытков, который может возникнуть у контрагента, когда он не
выполнит своего обязательства после того, когда банк выполнит свои
обязательства).

 Стремясь минимизировать кредитные риски на организованном
рынке деривативов используются такие виды обеспечения, как депо-
зитная и вариационная маржи, а также создаётся гарантийный фонд.
На внебиржевом рынке деривативов для ограничения кредитного рис-
ка используют договор поручительства, залог и CSA.

Рыночный риск возникает в связи с изменением рыночной сто-
имости ПФИ, т.е. риск изменения их стоимости и стоимости базового
актива, что может привести к нестабильной ситуации на рынке дери-
вативов.

В части имущественного права, когда речь идёт о гражданском
праве РФ, касающихся вопросов деривативов, объектом сделки высту-
пают поставочные форварды и фьючерсы (сделки купли-продажи иму-
щества). В отношении обязательственного права видом сделки высту-
пают расчётные ПИФ и свопы.

Если поставочные ПИФ в любом случае подлежат судебной за-
щите, то расчётные – только тогда, когда сделки с этими деривативами
осуществляются через лицензированные биржи, и в отношении нео-
бращающихся ПФИ, заключённых с лицензированным банком, так и
с профессиональным участником финансового рынка.

Баринов Э. А.
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Внебиржевые инструменты (форварды, опционы и свопы) связа-
ны с такими рисками, как рыночный, правовой, кредитный и с риском
ликвидности), а биржевые инструменты (фьючерсы, опционы и сво-
пы) только с рыночным риском.

В ведущих западных странах операции на рынке ПФИ сосредо-
точены на крупнейших торговых площадках. Так, на площадке
NASDAQ OMX (US) (базисный актив – обыкновенные акции) в 2014 г.
количество опционных контрактов достигло 695 тыс., на площадке
CBOE (базисный актив – фондовые индексы) 406 тыс., на площадке
NYSE (базисный актив – ETFs) 348 тыс. В США рынок деривативов
почти полностью монополизирован пятью институтами, в частности,
JP Morgan, Bank of America, Citibank, Wells Fargo – Wachiva Bank и
Goldman Sachs. В соответствии с Законом Додда-Фрэнка операции с
деривативами должны осуществляться на бирже, и для снижения рис-
ка должен быть задействован центральный контрагент. Сумма обеспе-
чения повышена, ужесточены требования к предоставлению в цент-
ральный депозитарий отчётности. Также отделяются от основной
деятельности банков торговые операции с наиболее рискованными
деривативами.

В соответствии с рекомендациями Группы 20 внебиржевые сдел-
ки с деривативами обязаны регистрироваться в репозитариях. Все стан-
дартизированные внебиржевые сделки с деривативами в обязатель-
ном порядке должны заключаться на биржах, или в электронных
торговых системах и отправлены на централизованный клиринг.

В ЕС в соответствии с Директивой EMIR по отношению к внебир-
жевым деривативам обязательно предоставляется отчётность по ПФИ
торговому репозитарию и проводятся определённые сделки через цен-
трального контрагента. Должны быть внедрены меры по сокращению
рисков для деривативов, клиринг по которым не осуществляется.

В России также широко проводятся операции на рынке деривати-
вов. На его формирование большое влияние оказали рынки ПФИ раз-
витых стран Запада. Стратегией развития финансового рынка России на
период до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.12.
2008 г. № 2043-р) предусматривалось расширение сектора ПФИ, укреп-
ление нормативно-правовой базы его рынка, развитие системы секью-
ритизации активов. Принятие такой стратегии во многом объяснялось
тем, что рынок деривативов оказывал значительное положительное воз-
действие на справедливое ценообразование на рынке базового актива.
Кроме того принималось во внимание, что это позволит более успешно
решать вопросы с управлением риска. В России в ноябре 2013 г. была
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введена обязательная регистрация сделок РЕПО и «валютный своп», а с
1 октября 2015 г. – всех прочих сделок с деривативами.

В срочной секции Московской биржи сосредоточен рынок фью-
черсов. В частности, в обращении находятся фьючерсные контракты
на активы секции «Фондовый рынок», секции «Денежный рынок» и
фьючерсы на товарные активы. Развивается и рынок опционов. В тоже
время срочный рынок на продукцию компаний, связанных с нефтега-
зовой отраслью, всё ещё развит незначительно.

В 2014 г. на Московской бирже суммарный оборот торгов фью-
черсами и опционами достиг 61,3 трлн. руб. (рост на 26% по сравне-
нию с 2013 г.), а среднегодовой объём открытых позиций по биржевым
деривативам (в контрактах) по сравнению с 2013 г. увеличился на 34%.

В связи с увеличением волатильности курса рубля в 2014 г. повы-
сился интерес к валютным деривативам, используемым не только для
хеджирования курсового риска, но и проведения спекулятивных опе-
раций. В связи с этим сегмент валютных фьючерсов вышел на первое
место по объёму операций в биржевых торгах на рынке ПФИ. При
этом удельный вес сделок с валютными фьючерсами в общем объёме
торгов биржевыми деривативами возрос на 48%, в то время как в 2013 г.
это увеличение составило 32%, а удельный вес фондовых фьючерсов –
сократился с 56% до 41%. 9% общего оборота торгов биржевыми дери-
вативами приходилось на рынок опционов. Что касается товарных и
процентных фьючерсов, то их доля невелика. В 2014 г. самыми актив-
ными торгуемыми биржевыми ПФИ были фьючерсы на курс доллара к
рублю и фьючерсы на индекс РТС. Обороты торгов по ним оценива-
лись соответственно в 26,8 и 21,6 трлн. руб.

В России нормативное регулирование ПФИ осуществляется по
ряду направлений. Так, например, правовая природа ПФИ регулирует-
ся Гражданским кодексом и соответствующими актами Банка России, а
обращение – не только указанным Кодексом, но и законодательством
об организованной торговле и о клиринге, налогообложение – налого-
вым кодексом и т.д.

Банк России представил 2 декабря 2015 г. Проект «Основные на-
правления развития и обеспечения стабильности функционирования
финансового рынка Российской Федерации на период 2916–2018 го-
дов», после принятия которого рынок деривативов получит своё даль-
нейшее развитие.
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Своевременное завершение постройки крупных комплексных
объектов и ввод их в эксплуатацию без временных задержек является
важным экономическим и социальным фактором развития региона.
Задержка сроков завершения контрактов может быть связана со значи-
тельными потенциальными убытками инвестора, подрядных органи-
зацийи социальными проблемами. Именно поэтому важно иметь эко-
номический механизм, обеспечивающий контрактные сроки ввода в
эксплуатацию объекта с учетом природных, организационных и тех-
нических условий, влияющих на фактическую продолжительность
многолетнего инвестиционного цикла. Эти условия приводят к необ-
ходимости развития методов управления рисками строительства круп-
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ных объектов, в том числе через страхование, с учетом динамики стро-
ительного производства и состояния безопасности его сооружений.

Техническое и технологическое оснащение подрядных органи-
заций активно влияет на все риски строительного производства, как
сложной природно-производственной вероятностной системы, ко-
торая находится в состоянии повышенной уязвимости. Это обстоя-
тельство непосредственно относится к продолжительности строи-
тельства и его завершению – вводу объекта в эксплуатацию. В этом
плане риски потенциальной задержки сроков ввода объекта могут
быть отнесены к сфере управления, а соответствующие убытки – ком-
пенсироваться страхованием [1, 3]. Покажем, на примере страхова-
ния ввода объектов транспортной инфраструктуры, что их причиной
являются износ парка машин, технологического оборудования и от-
казы техники в процессе строительного производства.

Опыт страхования крупных объектов транспорта, в частности же-
лезных дорог в Якутии и автодорог на Дальнем Востоке [1, 2] показал
необходимость предстраховой экспертизы и страхового сопровождения
всего генподрядного комплекса работ механизированных колонн, мос-
тоотрядов, строительно-монтажных поездов и специализированных
подразделений. Изменение в ходе работ ресурсного обеспечения под-
рядных строительных организаций относится к одной из основных при-
чин превышения проектной продолжительности подготовительных,
основных и пуско-наладочных работ в структуре комплексного риска.
Именно по этой причине важнейшим этапом заключения договора стра-
хования является предстраховая экспертиза технического и технологи-
ческого оснащения строительства в части:

1) оценки состояния парка машин и технологического оборудо-
вания по износу, отказам, авариям, нахождении в неплановых (ава-
рийных) ремонтах;

2) влияния износа машинного парка на фонды рабочего времени
и сроки завершения работ;

3) разработки методов управления рисками за счет страхования
техники для своевременного ввода объекта.

Важно учитывать, что характеристики парка машин и технологи-
ческого оборудования (фонд рабочего времени и производительность
машин) являются случайными величинами, а соответствующие про-
должительности работ имеют вероятностный характер и могут рас-
сматриваться в качестве предмета страхования.

Несоответствие предусмотренных в проекте и фактически нахо-
дящихся на вооружении подрядчика производственных мощностей
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(особенно для сооружений в сложных инженерных и природных усло-
виях) является причиной:

- нарушения проектно-технологических решений и, как след-
ствие, рисков безопасности, уязвимости конструкций;

- превышения нормативной или контрактной продолжитель-
ности строительства объектов, их пусковых комплексов.

Характерно, что риски состояния машинных парков подрядных и
субподрядных организаций, входящих в специализированные строи-
тельные потоки, взаимосвязаны в организационно-технологических
схемах, они передаются по всему циклу строительства, начиная с подго-
товительного периода. Эта методология нашла практическое примене-
ние при оценке рисков строительно-монтажных работ на постройке
объектов третьего транспортного кольца г. Москвы (при страховании
тоннелепроходческого оборудования) и на строительстве Олимпийс-
ких объектов в г. Сочи [1, 2 ].

К рассмотренным рискам технического оснащения примыкают
смежные виды рисков, связанные с надежностью применяемых машин
и оборудования. Их наступление может оказать влияние на саму воз-
можность выполнения работ по проектным и нормативным требовани-
ям безопасности и качества и соответственно – реализации проекта.

Определяющая роль технического оснащения приводит к выво-
ду о том, что в условиях повышенного технологического риска в каче-
стве наиболее эффективного экономического механизма обеспечения
своевременного ввода объекта в эксплуатацию следует принять взаи-
мосвязь параметров страхования техники и сроков выполнения работ.
Опыт оценки и управления рисками в строительстве показал целесо-
образность выделения организационных, технических, технологичес-
ких и экономических факторов, отражающих специфику завершения
и ввода в эксплуатацию каждого сооружения. Оценка рисков ввода
объекта начинается со стадии технического задания и ведется в режи-
ме мониторинга непрерывно в ходе работ для конструктивно-техноло-
гических решений по обеспечению договорных сроков строительства.

В качестве основных контрольных параметров оснащенности стро-
ительных и монтажных организаций средствами механизации приня-
ты механовооруженность и энерговооруженность.

Сравнение фактического и нормативного или планового значе-
ний этих укрупненных показателей (с поправкой на изменение цен и
структуру машинного парка) позволяет предстраховой экспертизе в пер-
вом приближении установить технические возможности подрядчика.

Бондаренко О. А.
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На стадии андеррайтинга, при анализе организации строитель-
ства и условий страхования следует определить меру влияния надеж-
ности техники на продолжительность отдельных работ и возведение
объекта в целом. В качестве показателей эффективности использова-
ния машинного парка приняты годовой фонд рабочего времени и го-
довая выработка машин.

Фонд рабочего времени машины Ф в период постройки объекта
или в разрезе года зависит от целосменных простоев по причинам ме-
теоусловий, организации производства, перебазировок, но, главное,
из-за потерь в случае аварий, которые непосредственно связаны с из-
носом машины. Риск задержки каждой механизированной работы за-
висит от технического состояния машинного парка.

Фонд рабочего времени машин в первую очередь влияет на про-
должительность выполнения каждого технологического цикла работ
по всей сложнейшей организационно-технологической структуре круп-
ного объекта. Именно это влияние приводит к риску, но для его оцен-
ки необходимо установить связь технических и страховых параметров
и условий.

В частности:
- договорные условия страхования должны учитывать состояние

машинных парков, особенно уникального оборудования по
износу и восстановительной стоимости;

- после завершения каждого договорного периода, до заключе-
ния договора страхования на очередной период следует конт-
ролировать не только сроки выполнения технологических эта-
пов, но и механовооруженность строительства объектов на этом
этапе;

- в ходе строительного производства следует оценивать и про-
гнозировать параметры распределения случайной величины
Ф по однотипным группам машин на технологическом этапе,
которые являются определяющими для оценки риска. При
этом важно выделить и классифицировать по степени влияния
группы факторов, соответствующие инженерно-геологическим
характеристикам в плане их влияния на работу машин.

Установленная связь этих факторов с параметрами технического
оснащения подрядных организаций (парки машин, их мощность) и
предприятий инфраструктуры (заводы стройиндустрии) позволяет
оценить технологический потенциал исполнителя и прогнозировать
соответствие фактических характеристик возводимого объекта норма-
тивным требованиям надежности и качества. В ходе строительного
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производства указанные параметры отслеживаются соответствующи-
ми отделами и службами риска в режиме мониторинга и во взаимодей-
ствии с исполнителями каждой стадии инвестиционного цикла со-
здания объекта. В этом режиме на сложных объектах с высокой
степенью неопределенности развития производственной обстановки
может быть обеспечена ритмичная работа подрядных подразделений.

Необходимость учета экономического риска в контексте техни-
ческого оснащения и, соответственно, разработки методов управле-
ния инновационными процессами обоснована сложностью реализа-
ции инвестиционных проектов. В ходе строительства риск и ущерб
многократно растут при технической уникальности проекта, особен-
но в криолитозоне, на слабых основаниях, в условиях мегаполиса (плот-
ность застройки, наличие разветвленных инженерных сетей и комму-
никаций) [4]. Продукция изношенного оборудования не обеспечивает
современный уровень качества и в условиях реконструкции действую-
щей сети автодорог, мостов и других объектов транспорта. Именно в
этих условиях основным фактором производства становится новая тех-
ника, а ее применение непосредственно связано с технологическим
риском, нарушениями норм эксплуатации и аварийными отказами.

Страховое сопровождение создает финансовую основу для своев-
ременной замены аварийного оборудования и сохранения проектных
темпов основных видов работ не только по пусковым комплексам, но и
по технологическим этапам вплоть до ввода объекта в эксплуатацию.
Вместе с тем низкий уровень технического оснащения приводит к по-
вышенному риску своевременного выполнения производственной про-
граммы. Таким образом, экономический механизм страхования сроков
непосредственно связан с важнейшей оценкой деятельности подряд-
ной организации – cтабильностью производства, которая в полной мере
определяется состоянием ее основных фондов в смысле соответствия
проектному научно-техническому уровню объектов строительства.

Анализ начального состояния технического оснащения имеет
важное практическое значение и для страховой компании, и для са-
мой подрядной организации. Оценка потенциального риска задерж-
ки сроков строительства дает возможность:

- прогнозировать экономические показатели при имеющихся
контрактах и фактическом составе машинного парка;

- обоснованно участвовать в тендерных торгах;
- обосновать необходимость превентивных мер по снижению

риска за счет формирования экономических фондов для тех-
нического перевооружения.

Бондаренко О. А.
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Страховое сопровождение проекта состоит в своевременной за-
щите от рисков на всех этапах: технического задания, проектирования
объекта, строительства и гарантийного периода. Риск возрастает при
выборе нового технического решения оптимального в экономическом
отношении, но не всегда безопасного в технико-технологическом про-
явлении. Уже на стадии технического задания и предстраховой экс-
пертизы заказчиком могут быть приняты превентивные меры, связан-
ные с прогнозом рисков, – контроль соответствия проектных решений
и фактического оснащения участников тендерных торгов.

В качестве эффективного индикатора для прогноза подвержен-
ности проекта риску своевременного завершения и ввода в эксплуата-
цию принята оценка производственного потенциала генподрядчика
и его подразделений. При обновлении основных средств генподряд-
чика за счет диверсификации производственной программы, маневра
машиноресурсами (приобретения новой техники и организационных
решений) риск их производственной деятельности уменьшается.

Задача андеррайтинга при подготовке комплексного договора
страхования:

1) дать оценку технического оснащения строительства крупного
объекта, которое должно обеспечить заданные контрактные условия
сдачи объекта;

2) определить риск подрядчика (строительных фирм) по выпол-
нению производственной программы, потери прибыли и конкурен-
тоспособности.

В этой задаче важно правильно прогнозировать изменения про-
изводительности машинного парка, определить влияние этих изме-
нений на сроки выполнения работ и, как следствие, оценить органи-
зационно-технологическую надежность подрядчика при реализации
инвестиционных проектов стpоительства новых, особенно уникальных
объектов. Именно потенциал машинных паpков создает техническую
основу для своевременного ввода объектов. Вместе с тем он характери-
зует и конкурентоспособность подрядчика: его производственную
мощность и эксплуатационные качества продукции (показатели
надежности, долговечности). При андеррайтинге этот технический
уровень определяется соответствием паpаметpов наличного у подряд-
чика парка машин техническим, технологическим и оpганизационным
условиям их эксплуатации.

Предложенная методика имеет конкретное приложение для рас-
чета тарифов страхования [ 3 ]: вероятность превышения контрактно-
го срока по причине технического оснащения подрядчика пропорци-
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ональна снижению фонда машиноресурсов при износе парка машин.
При увеличении среднего возраста парка машин и снижении значе-
ний фактического годового фонда рабочего времени в базовом отчет-
ном периоде есть основания ввести повышающие к базовому тарифу
коэффициенты, пропорциональные расчетной вероятности риска.

Выводы.
1. Страхование сроков реализации инвестиционных проектов

ввода в эксплуатацию крупных объектов связано с оценкой и управле-
нием рисками в производственной деятельности подрядных строи-
тельных организаций. Одна из основных причин риска нарушения
контрактных обязательств состоит в снижении производственной мощ-
ности при низком уровне технического оснащения, в первую очередь
при физическом и моральном износе машинного парка подрядчика.

2. В системе управления продолжительностью строительства эко-
номическая схема учета риска технического оснащения построена на
принципах прямой и обратной связи применительно к двум сферам
риск-менеджмента:

- оценки состояния машинного парка подрядчиков на крупном
объекте;

- превентивных мер обновления машинных парков.
3. Производственная мощность и экономические показатели

подрядчика непосредственно зависят от состояния машинного парка
и являются вероятностными характеристиками. Эта зависимость про-
является в следующем:

- уменьшается по сравнению с нормами фактическая выработка пар-
ка, что увеличивает вероятность задержки контрактных сроков;

- эксплуатация изношенных машин приводит к нарушениям
технологии и, как следствие, к увеличению продолжительнос-
ти строительства;

- сокращается прибыль подрядчика за счет роста себестоимости
строительно-монтажных работ при изношенном парке. Этот
фактор может рассматриваться в качестве дополнительного
объекта страхования.

4. Риск своевременного завершения контракта должен опреде-
ляться на стадии предстраховой экспертизы состояния машинного
парка подрядчика. Изношенный машинный парк в принципе не обес-
печит проектный технический уровень и соответственно сроки ввода
объектов. Эффективным методом управления риском своевременного
ввода объектов с учетом технического оснащения подрядчика являет-
ся страхование.

Бондаренко О. А.



56

Путеводитель предпринимателя. Выпуск XXIX

Используемые источники

1. Миллерман А.С. Теория и практика страхования в строительстве. –
М.: Финансы, 2005.– 260 с.

2. Миллерман А.С., Бондаренко О.А. Особенности управления рис-
ками ввода в эксплуатацию крупных объектов транспорта. Транс-
портное дело России. – 2014. – № 3. – С. 52–54.

3. Чернова Г.В. Основы экономики страховой организации по риско-
вым видам страхования. – Спб.: Питер, 2005 г. – 240 с.

4. Луцкий С. Я., Шепитько Т. В. и др. Строительство путей сообще-
ния на Севере. – М.: ЛАТМЕС, 2009. – 286 с.



57

Высоцкая Н. В.

доктор экономических наук, профессор,
Московский городской университет управления

Правительства Москвы, профессор
e-mail: vyssotsk@mail.ru

Колодько А. О.

аспирант, Московский городской университет управления
Правительства Москвы

e-mail: alexanderkolodko@gmail.com

О поиске партнеров для стратегического альянса

В статье обосновывается концепция поиска и выбора партнеров для стратеги-
ческого альянса с учетом выявленных методом интеллектуального анализа дан-
ных – интеллектуального метода к-средних типов «вовлеченности бизнес-струк-
тур в деятельность альянсов».
Предлагаются основные принципы и положения формирования и применения
системы информационно-технологической поддержки поиска и выбора партне-
ров для стратегического альянса.

Ключевые слова: стратегический альянс, бизнес-структура, бизнес-структуры
смежные, параллельные и «вне поля зрения», выбор партнеров, анализ данных,
интеллектуальный метод к-средних, вовлеченность бизнес-структур в деятель-
ность стратегических альянсов, информационно-технологическая поддержка.

Vysotskaya N. V.

Doctor of Economics, professor,
Moscow city university of management

under the Governments of Moscow, professor

Kolodko A. O.

Postgraduate student of the Moscow city university of management
under the Government of Moscow

About the search of partners for strategic alliance

The concept of search and choice of partners for strategic alliance taking into account the
data revealed by method of the intellectual analysis Ї an intellectual method k – average
types of «an involvement of business structures into activity of alliances» locates in the
article.



58

Путеводитель предпринимателя. Выпуск XXIX

The basic principles and provisions of formation and use of system of information and
technological support of search and choice of partners for strategic alliance are offered.

Keywords: strategic alliance, business structure, business structures adjacent, parallel and
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К концу второго десятилетия XXI века на смену традиционной
модели конкуренции бизнес-структур все больше приходит новая мо-
дель их взаимодействия – взаимодействия на основе партнерства. В
конкурентные отношения все больше вступают не отдельные бизнес-
структуры, а «партнерские сети». В первую очередь это обусловлено
тем, что в каждой из партнерских сетей со значительным количеством
в ней партнеров возникает «эффект масштаба», по своему влиянию и
на деятельность бизнес-структур, и на рыночную конъюнктуру анало-
гичный «эффекту масштаба» в период индустриализации экономики.

К тому же, имеющиеся «тенденции снижения экономического
роста, падения производительности труда» 1, утрата бизнес-структура-
ми в ряде случаев своих прежних позиций в национальной и мировой
экономике также способствуют переходу все большего числа бизнес-
структур к реализации сравнительно нового для российского менедж-
мента принципа взаимодействия – принципа «от конкуренции к со-
трудничеству 2.

Одной из форм реализации этого принципа являются хорошо
зарекомендовавшие себя в мировой практике бизнеса и создаваемые
самими бизнес-структурами стратегические альянсы.

Традиционно стратегические альянсы формируются с целью при-
обретения и/или развития организационных способностей и потенци-
ала бизнес-структуры, повышения эффективности ее работы с постав-
щиками, осуществления кооперации в области НИОКР, приобретения
крупных контрактов, увеличения размера компании, конвергенции тра-
диционной и виртуальной торговли, распределения рисков, получения
преимущества на рынке капитала, экономии за счет эффекта масштаба,
диверсификации производства, ликвидации дублирующих функций,
получения доступа к конкретной информации и к Ноу-хау, а также с

1 МВФ: в мире – замедление роста, в России – падение ВВП, 2015// Русская
служба BBC. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bbc.com/russian/
business/2015/01/150120_imf_cuts_economy_growth_forecast.
2 Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической
деятельности предприятия. – М.: Изд-во Юнити-Диана, 2002. – 461 с.
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целью улучшения условий кредитования, проникновения на новые рын-
ки, заключения лицензионных соглашений, обеспечения взаимодопол-
няющими ресурсами и т. п.

Таким образом, в первую очередь здесь идет речь о повышении
каждой бизнес-структурой как участника альянса своей конкурентос-
пособности и/или получения выгод, которые бизнес-структура не в
состоянии получить самостоятельно.

В теории бизнеса и менеджмента имеется множество определений
стратегического альянса, каждое из которых акцентирует внимание на
одну или несколько существенных сторон объединения деятельности
бизнес-структур. Так, стратегический альянс – это долгосрочное согла-
шение между двумя или большим числом самостоятельных компаний по
сотрудничеству в области сбыта продукции, научных исследований и опыт-
но-конструкторских разработок, производства продукции, технологичес-
кого развития 3. Заметим, что это определение не включает в рассмотре-
ние очень важный аспект: приобретение каждым из участников альянса
большей возможности доступа к ресурсам каждого из своих партнеров по
альянсу, необходимых для повышения развития, устойчивости, здоро-
вья, имиджа репутации, собственной конкурентоспособности и как ре-
зультат – повышения своей позиции на соответствующих рынках каж-
дым из партнеров по альянсу.

В другом случае под стратегическим альянсом понимают парт-
нерство между бизнес-структурами, в которых ресурсы, способности и
стержневые компетенции этих структур объединяются для достиже-
ния наилучшего результата 4. В этом определении не ясно, в смысле
какого критерия (или критериев) определяется «наилучший резуль-
тат», что делает рассматриваемое определение не вполне корректным.

Учитывая условия настоящего момента и основные нюансы со-
держания понятия «стратегический альянс», предлагается под страте-
гическим альянсом понимать объединение бизнес-структур на основе
договорных обязательств, формируемое для достижения совместных
целей, достижение которых способствует формированию условий и
возникновению факторов для повышения конкурентоспособности
каждым из участников объединения, и/или для получения ими выго-

3 Шибаев М.А., Забудьков В.А. Международные стратегические альянсы как фе-
номен глобальной экономики // Международный журнал прикладных и фунда-
ментальных исследований. – 2015. – № 4. – С. 250–251.
4 Козырьков С. Ю. Международные стратегические альянсы // Менеджмент. –
2007. – № 5(11). – С. 34.
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ды (или выгод), которые каждая отдельно взятая бизнес-структура не в
состоянии получить самостоятельно.

Процесс формирования стратегических альянсов можно предста-
вить в виде трех последовательных этапов:

Этап 1. Разработка компанией – инициатором создания альянса –
миссии и стратегической концепции формирования альянса.

Этап 2. Формирование набора бизнес-структур – кандидатов в
потенциальные участники стратегического альянса с оценкой деятель-
ности каждого потенциального участника с позиций его полезности
как партнера по альянсу и затем – выбор подходящих партнеров.

Этап 3. Организация партнеров для проведения переговорного
процесса и заключение соглашения об альянсе.

Стратегия альянса содержит общие точки соприкосновения стра-
тегий компаний-участников. Отсюда вытекает необходимость оценки
альянса с точки зрения «полезности» для каждой конкретной компании
функционирования и развития деятельности альянса и его положения
на рынке с анализом его сильных и слабых сторон, идентификации уг-
роз для развития компании, а также оценки состояния конкурентов и
их влияния на сектор рынка, являющейся целевым для формируемого
альянса.

Кроме того, при изначально кажущемся многообразии потенци-
альных партнеров по стратегическому альянсу нельзя забывать о том,
что у каждой из бизнес-структур есть свои интересы, которые могут
зачастую и не совпадать с интересами той бизнес-структуры, которая
инициирует создание стратегического альянса. К тому же бизнес-струк-
тура может и не знать о существовании подходящих для нее партнеров
по альянсу.

По данным журнала Forbes, в мире насчитывается около двух ты-
сяч компаний-представителей крупного бизнеса из шестидесяти двух
стран мира и более пятидесяти пяти тысяч бизнес-структур из ста вось-
мидесяти стран мира, представляющих средний бизнес 5. При таком
многообразии бизнес-структур внешняя среда для каждой из них пред-
ставлена организациями, которые можно сгруппировать следующим
образом (рис. 1):

1. Смежные организации – те, с которыми та или иная бизнес-
структура непосредственно вступает во взаимодействие в процессе сво-

5 28 российских участников рейтинга крупнейших компаний мира по версии Forbes
// Журнал «Forbes» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.forbes.ru/
kompanii-photogallery/resursy/256703-28-rossiiskikh-uchastnikov-reitinga-
krupneishikh-kompanii-mira/photo/1.
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Рис. 1. Внешняя среда бизнес-структуры

ей деятельности, (организации-партнеры, конкуренты, государствен-
ные структуры и т. п.)

2. Параллельные организации – организации, о существовании
которых бизнес-структура знает, но с которыми непосредственно во
взаимодействие не вступает (например, это крупные бизнес-структу-
ры, осуществляющие свою деятельность в других отраслях и на других
рынках).

3. Организации «вне поля зрения» – этот тип организаций пред-
ставлен теми из них, о существовании которых бизнес-структура не знает.

Очевидно, что в процессе своей деятельности, в частности, при
формировании стратегического альянса, бизнес-структура прежде всего
будет опираться на взаимодействие со смежными организациями, осо-
бенно с теми из них, с которыми у бизнес-структур есть отработанные
схемы взаимодействия и деятельность и поведение таких организаций
на рынке бизнес-структуре хорошо известны и вполне ей предсказуемы.

Очевидно, что если при формировании стратегического альянса
бизнес-структура не находит партнера по альянсу среди смежных орга-
низаций (например, если интерес «И» компании, инициирующей со-
здание стратегического альянса, не совпадает с интересами «И1», «И2»,

Высоцкая Н. В., Колодько А. О.
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«И3» потенциальных партнеров по стратегическому альянсу), то в этом
случае бизнес-структуре приходится вступать во взаимодействие с па-
раллельными организациями и организациями «вне поля зрения», с
которыми бизнес-структура, как правило, не имеет необходимого опыта
взаимодействия для того, чтобы принять разумное решение относи-
тельно партнерства с представителями этих групп компаний (рис. 2).
Процесс поиска партнеров по стратегическому альянсу в этом случае
может занять значительное время.

Рис. 2. Процесс поиска партнеров по стратегическому альянсу

На рисунке 2 схематично изображен процесс поиска бизнес-
структурой партнеров по стратегическому альянсу. Очевидно, что чем
больше бизнес-структура углубляется в своем поиске потенциальных
партнеров во множество компаний второй и третьей групп (параллель-
ных организаций и организаций «вне поля зрения» соответственно),
тем больше ей требуется времени на нахождение организаций, гото-
вых на сотрудничество с ней в рамках стратегического альянса. Если в
стратегическом альянсе предполагается участие более двух организа-
ций, время на поиск партнеров может многократно увеличиться.

Наиболее интересной с точки зрения перспектив развития дея-
тельности бизнес-структуры, стремящейся сформировать стратегичес-
кий альянс для освоения конкретных отраслей и рынков, являются орга-
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низации третьей группы (группы «вне поля зрения»). В эту группу биз-
нес-структур входят в том числе и те, которые осуществляют деятель-
ность в тех отраслях и на тех рынках, которые интересны бизнес-струк-
туре для ее развития. Основная проблема здесь состоит в том, что
бизнес-структура в принципе не знает о существовании таких бизнес-
структур. Следовательно, шансы найти подходящую бизнес-структуру
невелики, несмотря на возможность использования современных ин-
формационно-коммуникационных технологий и средств массовой ин-
формации (особенно, если речь идет о компании-представителе сред-
него или малого бизнеса). При этом если даже удается найти подходящего
партнера, формирование стратегического альянса с ним связано со зна-
чительными рисками, например, из-за отсутствия оценки степени его
экономической благонадежности. Это означает, что необходим всесто-
ронний анализ деятельности этой бизнес-структуры как кандидата в
партнеры по альянсу, что может занять значительное время.

На рисунке 3 схематично изображена внешняя среда, в котором
функционирует бизнес-структура, стремящаяся к созданию стратеги-
ческого альянса.

Рис. 3. Внешняя среда бизнес-структуры со взаимосвязями

между смежными, параллельными организациями

и организациями «вне поля зрения»

Высоцкая Н. В., Колодько А. О.



64

Путеводитель предпринимателя. Выпуск XXIX

Кругами изображены компании, которые могут стать ее потенциаль-
ными партнерами по стратегическому альянсу, а отрезками – связи
между ними. Цветом обозначена принадлежность бизнес-структуры к
определенному типу бизнес-структур. Пересечение кругов следует
понимать как «близость» бизнес-структур по профилю их специали-
зации, структуре активов, организационной архитектонике и культу-
ре, интересам и т.п.

Возможна ситуация, в которой бизнес-структура располагает свя-
зями с организациями смежного типа, при этом совершенно не обяза-
тельно, что профиль специализации бизнес-структуры «близок» к про-
филю специализации этой организации. Вместе с тем существуют
организации, которые по профилю специализации, архитектонике орга-
низации, структуре активов, культуре и интересам «близки» к бизнес-
структуре, при этом бизнес-структуре об их существовании может быть
ничего не известно. Более того, такие организации могут иметь связи с
организациями смежного типа, которые в свою очередь имеют связи с
той самой бизнес-структурой, которая как раз намеревается сформиро-
вать стратегический альянс.

Таким образом, в качестве кандидатов в партнеры по стратеги-
ческому альянсу можно также рассматривать параллельные организа-
ции и организации «вне поля зрения», которые по характеристикам,
необходимым для их партнерства в альянсе, максимально «близки» к
смежных организациям. Важным условием для «кандидата» в партне-
ры является максимальная прозрачность и доступность информации
о его деятельности.

Для поиска потенциальных партнеров по стратегическому аль-
янсу и разработки и осуществления превентивных мероприятий с це-
лью минимизации возможных рисков, предлагается сформировать базу
данных по бизнес-структурам и их деятельности. Такая база данных
позволила бы не только осуществлять эффективный поиск партнеров
по альянсу, но и существенно сокращать время их поиска.

В стратегии поиска потенциальных партнеров по стратегическо-
му альянсу бизнес-структур на основе предлагаемой базы данных це-
лесообразно использовать методы интеллектуального анализа данных,
в частности, интеллектуальный метод к-средних.

Результат применения этого метода к матрице «объект-признак»,
сформированной на основе информации, содержащейся в базе дан-
ных о деятельности бизнес-структур – классы (кластеры) бизнес-струк-
тур, интерпретируемые как их типы.
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В качестве матрицы «объект-признак» была взята матрица, объек-
тами которой являлись первых 127 бизнес-структур из списка крупней-
ших российских компаний по версии агентства «Эксперт РА», а призна-
ками – взятые из их официальных годовых отчетов показатели, значения
которых преимущественно представлены в бинарной шкале: 1) отрасль
(номинальный признак); со 2-го по 15-й – бинарные признаки: 2) ООО,
3) ЗАО, 4) ОАО); 5) участие во внутренних стратегических альянсах; 6)
участие в международных стратегических альянсах; 7) выход на мировой
рынок; 8) ориентация на внутренний рынок; 9) ориентация на внешний
рынок; 10) участие в сетевых альянсах; 11) цель участия – получение
прибыли, 12) цель участия – получение новых технологий, 13) цель уча-
стия – реализация совместных проектов); 14) участие в ГЧП; 15) осуще-
ствление стратегического планирования; 16) темп прироста объема реа-
лизации продукции (количественный признак).

В результате применения этого метода были получены восемь
типов бизнес-структур по степени их «вовлеченности» в деятельность
стратегических альянсов.

Количество выбранных компаний обусловлено следующим. Ком-
пании в рейтинге агентства «Эксперт РА» расположены в порядке убы-
вания объемов реализации продукции. В процессе анализа годовых
отчетов бизнес-структур была выявлена следующая тенденция: чем
ниже значение показателя объема реализации продукции компании,
тем меньше количество признаков, характеризующих отношение ком-
пании к стратегическим альянсам. Рассматриваемые признаки прак-
тически отсутствуют у компаний, имеющих номер в рейтинговом спис-
ке, равный или больший 128. Другими словами, бизнес-структуры,
стоящие на 128-м месте в списке рейтинга и ниже, рассматривались
как не имеющие никакого отношения к альянсам.

Полученные восемь классов бизнес-структур были интерпрети-
рованы как типы бизнес-структур по степени их «вовлеченности» в
альянсы.

Дадим характеристику каждому из полученных типов.
Тип 1 – бизнес-структуры, ориентированные на внешний рынок. Этот

тип компаний в основном представлен бизнес-структурами сырьевого
сектора экономики, промышленности и торговли. Подавляющее боль-
шинство бизнес-структур, отнесенных к этому типу (96%), являются
открытыми акционерными обществами. Степень вовлеченности биз-
нес-структур этого типа в деятельность стратегических альянсов сред-
няя: 27% бизнес-структур этого типа принимает участие во внутрен-
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них стратегических альянсах, 54% – в международных. При этом 27%
бизнес-структур этого типа принимают участие в деятельности стра-
тегических альянсов с целью получения прибыли, 12% – для получе-
ния новых технологий, 27% – с целью реализации совместных проек-
тов. Бизнес-структуры этого типа относительно активны в рамках ГЧП:
69% из них принимают участие в государственно-частном партнер-
стве. Абсолютно все бизнес-структуры (100%) осуществляют стратеги-
ческое планирование своей деятельности. Средний показатель по тем-
пу прироста объема реализации продукции бизнес-структур этого типа
составляет около 10%.

Тип 2 – общества с ограниченной ответственностью. В этот тип
бизнес-структур вошли все общества с ограниченной ответственнос-
тью (из ста двадцати семи бизнес-структур только семь обладают этой
организационно-правовой формой). Представляемые ими отрасли –
торговля, сырьевая отрасль, строительство, транспорт и машиностро-
ение. Этот тип бизнес-структур характеризуется слабой активностью в
рамках деятельности стратегических альянсов: одна участвует во
внутреннем стратегическом альянсе и еще три – в международных;
при этом две из них участвуют в альянсах с целью получения прибыли,
а две другие – для реализации совместных проектов. Только одна биз-
нес-структура из восьми, отнесенных к этому типу, участвует в ГЧП;
еще одна осуществляет стратегическое планирование своей деятель-
ности. При этом средний темп роста объема реализации продукции у
этих компаний довольно высокий – 19,79%.

Тип 3 – начинающие участники стратегических альянсов. Этот тип
бизнес-структур имеет самые высокие значения показателей активно-
сти в рамках стратегических альянсов и в большинстве своем представ-
лен следующими отраслями: машиностроение, промышленность, сы-
рьевая отрасль. Все бизнес-структуры этого типа ориентированы на
внутренний рынок и большинство из них (96%) обладают выходом на
мировой рынок. При этом 16% из них принимают участие во внутрен-
них стратегических альянсах, 92% – в международных. Большинство
бизнес-структур, принадлежащих этому типу (84%), принимают учас-
тие в стратегических альянсах с целью реализации совместных проек-
тов; 24% бизнес-структур участвуют в стратегических альянсах с целью
получения новых технологий. Большинство бизнес-структур этого типа
участвуют в ГЧП (64%). Стратегическое планирование своей деятель-
ности осуществляют 100% бизнес-структур этого типа. Средний темп
роста объема реализации продукции составляет 14,57%.
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Участие в стратегических альянсах с целью реализации совмест-
ных проектов характерно для бизнес-структур, не обладающих значи-
тельным опытом участия в стратегических альянсах 6. Поэтому этот
тип бизнес-структур получил такое название.

Тип 4 – бизнес-структуры со значительным опытом участия во внутрен-
них стратегических альянсах. Этот тип бизнес-структур включает в себя
небольшое количество компаний из широкого ряда отраслей: промыш-
ленность, страхование, транспорт, коммуникации и связь, строительство.
Отличительной особенностью бизнес-структур этого типа является то,
что почти все они (84%) участвуют во внутренних стратегических альян-
сах. При этом все 100% бизнес-структур этого типа целью участия в аль-
янсах имеют получение прибыли, что характерно для бизнес-структур,
обладающих значительным опытом участия в стратегических альянсах.
55% бизнес-структур этого типа выходят на мировой рынок, 36% участву-
ют в ГЧП. Все 100% бизнес-структур этого типа осуществляют стратеги-
ческое планирование своей деятельности. Важный момент – средний
темп роста объема реализации продукции у бизнес-структур этого типа
самый высокий из всех рассматриваемых компаний – 21,28%.

Тип 5 – компании, ориентированные на внутренний рынок и не име-
ющие выхода на мировой рынок. Этот тип бизнес-структур содержит
компании, которые не выходят на мировой рынок и не принимают
участие в стратегических альянсах. Примерно половина из них уча-
ствует в ГЧП. 75% бизнес-структур этого типа осуществляют стратеги-
ческое планирование своей деятельности. Основные отрасли, пред-
ставленные этими компаниями – энергетика, строительство и торговля.
Этот тип бизнес-структур является самым многочисленным. Несмот-
ря на исключительную ориентированность на внутренний рынок и
обособленность от взаимодействия как с иностранными, так и отече-
ственными бизнес-структурами, этот тип демонстрирует высокие по-
казатели по темпу роста объема реализации продукции – 20,75%.

Тип 6 – бизнес-структуры, не осуществляющие стратегическое пла-
нирование своей деятельности. Самый немногочисленный тип бизнес-
структур. Бизнес-структуры этого типа не осуществляют стратегическое
планирование. Они представляют такие отрасли, как сырьевую отрасль
и промышленность. Бизнес-структуры этого типа не участвуют в страте-
гических альянсах: только одна компания (ТНК-BP) участвует во внут-
реннем стратегическом альянсе с целью реализации совместного про-
екта. При этом у всех представленных в этом типе бизнес-структур есть

6 Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. – СПб.: Питер, 2006. – 1088 с.

Высоцкая Н. В., Колодько А. О.
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выход на мировой рынок. Эти бизнес-структуры не участвуют в ГЧП.
Отличительная черта этого типа бизнес-структур – самые низкие пока-
затели темпа роста объема реализации продукции – 2,6%.

Тип 7 – бизнес-структуры, осуществляющие стратегическое планиро-
вание своей деятельности, но не участвующие в ГЧП. Этот тип бизнес-
структур отличается от предыдущего тем, что содержащиеся в нем компа-
нии осуществляют стратегическое планирование своей деятельности. В
остальном этот тип бизнес-структур схож с предыдущим за исключением
представленных ими отраслей: в основном это сырьевая отрасль и торгов-
ля. При этом бизнес-структуры этого типа показывают значительно боль-
шие показатели по темпу роста объема реализации продукции – 11,31%.

Тип 8 – бизнес-структуры с нераскрытым потенциалом. Этот тип
бизнес-структур получил такое название ввиду того, что здесь пред-
ставлены компании, у которых есть все признаки компаний тех типов,
которые принимают участие в стратегических альянсах: это и выход на
мировой рынок, и участие в ГЧП, и осуществление стратегического
планирования, – при этом они не участвуют во внутренних стратеги-
ческих альянсах, и лишь 24% из них, то есть четыре компании из об-
щего числа представленных в этом типе, участвуют в международных
стратегических альянсах. При этом бизнес-структуры этого типа де-
монстрируют существенные показатели по темпу роста объема реали-
зации продукции – 17,54%. Преобладающие отрасли в этом типе биз-
нес-структур – машиностроение, транспорт и промышленность.

Таким образом, из всех полученных типов бизнес-структур наибо-
лее высокие темпы роста объема реализации продукции показывают
следующие типы (в порядке убывания значения рассматриваемого по-
казателя): тип 4 – «Бизнес-структуры, обладающие значительным опы-
том работы в рамках внутренних стратегических альянсов», тип 5 – «Ком-
пании, ориентированные на внутренний рынок и не имеющие выхода
на мировой рынок, тип 2 – «Общества с ограниченной ответственнос-
тью (ООО)».

Бизнес-структуры, обладающие значительным опытом работы в
рамках внутренних стратегических альянсов (тип 4), представлены
компаниями, которые в своей деятельности ориентированы на внут-
ренний рынок и которые на российском рынке установили прочные
отношения с другими бизнес-структурами. Бизнес-структуры этого
типа демонстрируют самые высокие показатели темпа роста объемов
реализации продукции. Факторами такого роста наряду с другими
факторами можно считать отход от принципов «жесткой» интеграции,
а также формирование культуры доверия к бизнес-партнерам.
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«Компании, ориентированные на внутренний рынок и не обла-
дающие выходом на мировой рынок» (тип 5), имеют мало конкурен-
тов (в том числе и в лице иностранных бизнес-структур). Невысокий
уровень конкуренции, вероятно, является основным фактором высо-
ких темпов роста объема реализации продукции

Компании типа «Общества с ограниченной ответственностью
(ООО)» (тип 2) имеют выход на мировой рынок и, хотя и в незначи-
тельной степени, но участвуют в деятельности стратегических альян-
сов (как правило, международных). В отличие от открытых акционер-
ных обществ, которых среди 27-ми компаний большинство, ООО
меньше подвержены влиянию внешних негативных факторов таких
как, например, колебание цен акций, находящихся в свободном обра-
щении на рынке. Поэтому бизнес-структуры такого типа демонстри-
руют стабильно высокие темпы роста объемов реализации.

Таким образом, исходя из полученных типов, бизнес-структура,
инициирующая формирование стратегического альянса, имеет воз-
можность подбирать партнеров по альянсу и разрабатывать стратегии
развития альянсов, опираясь на полученные типы компаний, с кото-
рыми такая бизнес-структура решила сформировать альянс.

Предполагается, что в рамках предлагаемой базы данных бизнес-
структура, которая планирует формирование стратегического альянса,
будет сама формировать набор признаков, по которым будет осуществ-
ляться поиск потенциальных партнеров: этот набор зависит от мотивов
бизнес-структуры, области предполагаемой деятельности, экономичес-
кого состояния бизнес-структуры и т. п. На основании выбранных пока-
зателей и критериев формируются кластеры бизнес-структур, в каждом
из которых участники интернет-платформы выстраиваются в порядке
убывания сверху вниз в зависимости от степени соответствия заданным
параметрам. Этот список может быть представлен в виде все той же мат-
рицы «объект-признак», в которой потенциальные партнеры по страте-
гическому альянсу будут являться объектами, а выбранные бизнес-струк-
турой параметры – признаками. Таким образом, обеспечивается
максимальная прозрачность предоставляемой информации о потенци-
альных партнерах по стратегическому альянсу.

Кроме того, представляется целесообразным использовать шка-
лу, на которой каждая бизнес-структура будет занимать положение в
соответствии с имеющейся о ней информации. Получаемые список
бизнес-структур и график не будут статичны. Они будут обновляться в
автоматическом режиме, согласно данным, которые, как предполага-
ется, бизнес-структуры будут обновлять на регулярной основе.

Высоцкая Н. В., Колодько А. О.
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Предлагаемая база данных предоставляет возможность не только
увидеть, какие бизнес-структуры наилучшим образом подходят для
объединения в стратегический альянс на конкретный момент време-
ни, но также проследить «историю» каждого из кандидатов в любой
заданный временной отрезок времени, какой будет интересовать уча-
стника интернет-платформы, планирующего формирование страте-
гического альянса. В этой связи, для эффективного использования
предлагаемой базы данных с самого ее запуска важно обеспечить пре-
доставление информации о компаниях, актуальной, как минимум, за
последний год, а в идеале – за пять лет.

Таким образом, предлагаемая база данных компаний, предоста-
вит бизнес-структурам возможность не только оперативно получать
подробную и прозрачную информацию о потенциальных партнерах
по стратегическому альянсу. Типологизация компаний по заданным
бизнес-структурой признакам позволит компании – инициатору со-
здания альянса выработать соответствующую стратегию для работы с
компанией каждого типа.

Описанный комплекс мероприятий по созданию базы данных
бизнес-структур позволит минимизировать риски, связанные с орга-
низацией взаимодействия с неизвестными ранее бизнес-структура-
ми, сократит время на поиск потенциальных партнеров по стратеги-
ческому альянсу и будет способствовать более тесной интеграции
бизнес-структур.

В перспективе на основании аккумулируемых и агрегируемых
данных можно будет проводить анализ состояния как отдельных биз-
нес-структур, так и их кластеров, экономического развития регионов и
отраслей экономики. Основываясь на результатах анализа, бизнес-
структуры смогут более точно определять, какие рынки следует осваи-
вать в сложившейся ситуации, какие технологии в конкретный мо-
мент развивать, каким отраслям наращивать объемы производства, а
также проводить эффективные маркетинговые исследования и т. п.

С другой стороны, предоставляя информацию о себе и принимая
во внимание то, что о положении дел той или иной бизнес-структуры
может узнать в принципе любая компания из любой точки мира, у
бизнес-структур, регистрируемых в этой базе данных, появляется сти-
мул к трансформации своей деятельности с целью повышения каче-
ства работы для достижения наиболее положительных результатов. Это
будет способствовать улучшению позиций этой бизнес-структуры в
рейтинге и, как следствие, привлечению большего количества партне-
ров для формирования новых стратегических альянсов.



71

Используемые источники

1. Высоцкая Н.В. Трансформация предпринимательства в постсовет-
ской России: управленческий аспект. – М.: АП «Наука и образова-
ние», 2010. – С. 9, 76.

2. Козырьков С. Ю. Международные стратегические альянсы // Ме-
неджмент. – 2007. – № 5(11). – С. 34.

3. Любушин Н. П., Лещева В. Б., Дьякова В. Г. Анализ финансово-
экономической деятельности предприятия. – М.: Изд-во Юнити-
Диана, 2002. – 461 с.

4. Миркин Б.Г. Введение в анализ данных: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Б.Г. Миркин. – М.: Издательство
Юрайт, 2014. – 174 с. – Серия: Авторский учебник.

5. Шибаев М.А., Забудьков В.А. Международные стратегические аль-
янсы как феномен глобальной экономики // Международный жур-
нал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 4. –
С. 250–251.

6. Mirkin B. Core concepts in data analysis: summarization, correlation,
visualization, Springer, 2011. – P. 250.

7. 28 российских участников рейтинга крупнейших компаний мира
по версии Forbes // Журнал «Forbes» [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http: // www.forbes.ru/kompanii-photogallery/resursy/
256703-28-rossiiskikh-uchastnikov-reitinga-krupneishikh-kompanii-
mira/photo/1.

Высоцкая Н. В., Колодько А. О.



72

Путеводитель предпринимателя. Выпуск XXIX

Гаджиагаев М. А.

член совета директоров АКБ «Торговый Городской Банк»
e-mail: gadjiagaev@mail.ru

Халиков М. А.

доктор экономических наук,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
кафедра «Математические методы в экономике», профессор

e-mail: mihail.alfredovich@mail.ru

Динамическая модель оптимального управления

кредитным портфелем коммерческого банка

с дополнительным критерием ликвидности

временной структуры активов-пассивов

Рассматриваются постановка, формализованная математическая модель и
численный метод решения динамической двухуровневой задачи формирования и
управления кредитным портфелем коммерческого банка как составной части
совокупного банковского портфеля на последовательных временных интервалах.
В состав критериев оптимального управления портфелем наряду с доходностью
и риском предложено включить и ликвидность временной структуры активов-
пассивов, что позволяет повысить финансовую устойчивость банка в условиях
возможных «разрывов» ликвидности, связанных с превышением пассивов над
активами на некоторых временных интервалах. Модель первого уровня включа-
ет мониторинг, оценку качества портфеля ссуд и расчет свободных средств
банка для последующего размещения в кредиты. Модель второго уровня- выбор
параметров кредитования и кредитных заявок для следующего временного ин-
тервала.

Ключевые слова: коммерческий банк, кредитный портфель, доходность и риск
портфеля ссуд, временная согласованность активов и пассивов, динамическая
модель портфеля банка, задача булева программирования.

Gadzhiagayev M. A.

JSB Trade City Bank
 e-mail: gadjiagaev@mail.ru

Halikov M. A.

Doctor of Economics,
Plekhanov Russian University of Economics, professor of chair

«Mathematical methods in Economics»
e-mail: mihail.alfredovich@mail.ru



73

Dynamic model of optimum control of a credit portfolio

of commercial bank with additional criterion

of liquidity of temporary structure

of assets and liabilities

There is the statement, the formalized mathematical model of the numerical method for
solving the dynamic two-level problem of formation and the management of the credit
portfolio of commercial bank as part of the cumulative bank portfolio at consecutive time
intervals. To the structure of criteria of optimum control of a portfolio along with the
profitability and risk is also proposed to include the liquidity of temporary structure of
assets and liability which allows to improve the financial stability of the bank in terms of
possible «gaps» of liquidity associated with the excess of liabilities over assets in certain time
intervals. Model of the first level includes monitoring, assess the quality of the loan portfolio
and calculation of available funds of the bank for subsequent placement in loans. The
second level model is the choice of parameters of credit and loan applications for the next
time interval.

Keywords: commercial bank, credit portfolio, profitability and risk of the loan portfolio,
temporary consistency of assets and liabilities, dynamic model portfolio, Boolean
programming problem.

В работах К. Сили [11,12] и в более поздних работах зарубежных
и отечественных авторов представлена широкая группа так называе-
мых полных моделей банка, в которых наряду с традиционными для
моделей управления финансовыми активами критериями доходности
и риска используется и критерий ликвидности совокупного портфеля
банка, понимаемого как устойчивое превышение текущих активов над
срочными пассивами. Недостатком модели К. Сили и др. является их
статичный характер, не учитывающий временную изменчивость фи-
нансовых потоков банка и допустимость кратковременных «разрывов»
ликвидности, не нарушающих, однако, его финансовую устойчивость.
Рассмотрим динамическую модель формирования и управления кре-
дитным портфелем коммерческого банка на последовательных вре-
менных интервалах, в которой используются перечисленные выше
критерии, причем в качестве критерия ликвидности банковского пор-
тфеля предложено использовать критерий временной согласованнос-
ти структуры активов-пассивов.

Взаимосвязанные параметры модели классифицируются на вход-
ные, управляемые и результативные.

Входные параметры модели характеризуют начальное состояние
объекта исследования. Управляемые параметры характеризуют поста-
новку задачи. Некоторые из них являются внешними по отношению к
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портфелю и могут изменяться в зависимости от целей моделирова-
ния. К управляемым параметрам можно отнести ограничения и усло-
вия модели, характеризующие процесс кредитования.

Ограничения дифференцируются по группам:
- юридические (правовые, нормативные), устанавливаемые за-

конодательными актами и инструкциями ЦБ РФ и имеющие
обязательный характер;

- управленческие – устанавливаются менеджерами (ЛПР) банка
в соответствии с выбранной стратегией управления кредитным
портфелем. Они могут быть отражены в ограничениях в виде
неявных целевых функций;

- внешние (условия внешней среды) устанавливаются на основе
анализа и прогнозирования финансовых рынков, конкурентной
позиции банка и его финансово-экономического положения.

При выборе параметров и критериев качества кредитного порт-
феля необходимо ранжировать показатели банковской деятельности
по степени важности и влиянию на кредитный процесс. В источниках
[1, 2, 3, 7, 9, 10] приведены основные принципы формирования и уп-
равления кредитным портфелем: рациональность кредитования, сни-
жение риска, деятельность в пределах лицензии, Устава и ограниче-
ний, устанавливаемых регулятором.

Первый из перечисленных задаёт цель деятельности коммерчес-
кого банка – основным критерием портфеля является доходность, ко-
торая должна быть обеспечена с учётом ограничений на ликвидность
денежных потоков и нормативных требований Банка России по от-
дельным кредитам и портфелю в целом.

Принцип снижения риска предполагает оценку и учёт риска
как отдельных кредитных операций, так и совокупного риска порт-
феля. В модели кредитного портфеля учёт кредитного риска может
быть организован в виде ограничений по лимитам на определённые
виды операций.

Итак, в модели оперативного управления кредитным портфелем
входная информация характеризует состояние портфеля на конкрет-
ный момент времени по отдельным кредитам и срокам исполнения с
оценкой доходности (с использованием эффективной процентной
ставки) и рискованности (оценка кредитного риска).

Модель первого уровня (мониторинг денежных потоков, генери-
руемых портфелем) отражает поток возврата заёмных средств и про-
центов по ним (поступления от заёмщиков) на отчетный период. Ог-
раничениями модели служат лимиты кредитования, установленные
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регулятором – Банком России и кредитным комитетом банка, в том
числе, наиболее важный – соотношение просроченной и общей ссуд-
ной задолженности.

Принцип отражения в ограничениях модели кредитного порт-
феля внешних и внутренних нормативов реализует принцип диверси-
фикации ссуд в соответствии с требованиями регулятора, кредитной
политикой и стратегией банка.

Так как структура кредитного портфеля меняется во времени, то
выходные и входные показатели модели имеют актуальную оценку на
определённую дату. Движение средств кредитной организации харак-
теризуется динамикой баланса [6]: кредитные средства отражаются в
активной части баланса, источники и объёмы средств, направляемых
на размещение в кредиты, – в пассиве. Отсюда следует, что в рамках
задачи управления кредитным портфелем необходимо отразить объём
свободных средств, выделяемых на кредитные операции. При этом
сумма кредитов заранее не определена (спрос на кредиты заранее не-
известен). Однако объём кредитного портфеля на каждый момент вре-
мени ограничен сверху, что соответствует реальной банковской прак-
тике (банк направляет в кредитование заранее определённую кредитной
стратегией долю свободных средств).

Перейдём к описанию структуры и элементного состава эконо-
мико-математической модели мониторинга кредитного портфеля ком-
мерческого банка (модель первого уровня).

Модели динамики банковских ресурсов, базирующиеся на непре-
рывном времени, весьма неудобны с позиции практической реализа-
ции. Во-первых, они предъявляют высокие требования к массивам дан-
ных, необходимых для их тестирования и адаптации, а во-вторых,
«физическое» время, как правило, не соответствует внутренним ритмам
«жизненного цикла» субъектов социально-экономических отношений
(пример – несоответствие «физического» и «экономического» времени
в условиях наличия выходных и праздничных дней, в которые банки
операции не проводят).

Для перехода от непрерывного времени к дискретному, адекват-
но учитывающему условия деятельности финансово-экономических
институтов, может быть использована интертемпоральная модель Дж.
Хикса [7,10], в которой конечный отрезок времени [t

н
, t

к
] наблюдения

исследуемой системы разбивается на равные интервалы длиной :

 ,
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где  . Заметим, что все интервалы, кроме последнего, явля-

ются открытыми справа.
Данное разбиение предполагает, что внутри интервала [t

н
+ (к –1)  ,

t
н
 + к   ] все параметры состояния банка, внешние и внутренние усло-

вия его функционирования являются постоянными и изменяются лишь
при переходе через границы очередного временного промежутка.

Модель Дж. Хикса получила название «интертемпоральной»
именно потому, что согласно ей все транзакции по кредитному порт-
фелю происходят между временными интервалами, а вместо непре-
рывного («физического») времени используется дискретное «банковс-
кое время» t, принимающее значение 0, 1, …, к, …, N  1. Относительно
моментов дискретного времени фиксируются вектора состояний (ис-
ходных характеристик) и вектора денежных потоков.

Отрезки DDD одинаковой длины, на которые разделён времен-
ной интервал назовём модельными периодами (месяц, день или часть
дня). Выражение «момент времени» будет означать (если не оговорено
иное) номер модельного периода. В тех случаях, когда двоякое толко-
вание исключено, модельный период будем называть «периодом».

Сделаем следующие упрощающие модель допущения, часть из
которых приведена в работах [7, 9]:

- банк не оказывает существенного влияния на финансовый ры-
нок (не относится к крупнейшим, системообразующим банкам);

- банк при проведении кредитно-депозитарной деятельности
зависит только от решений собственников;

- на протяжении рассматриваемого интервала функционирова-
ния банка сохраняет статус и состав операций.

В качестве типовых денежных потоков (притоков и оттоков) в
модели кредитного портфеля присутствуют потоки от операций по:

- поступлению денежных средств от размещённых кредитов;
- размещению денежных средств в кредиты;
- погашению обязательств.

Исходя из сделанных допущений, в модели среднерыночные про-
центные ставки и доходность определяются совокупным спросом и
предложением всех банков, поэтому банк принимает сложившиеся на
рынке процентные ставки и доходность и, отталкиваясь от них, опре-

        .

 1 Допущение о разбиении исходного временного периода именно на равные части
интервалы не имеет принципиального значения. Гораздо более существенным пред-
ставляется требование о постоянстве условий функционирования объекта управле-
ния внутри интервалов.

.
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деляет процентную политику. При формировании процентной поли-
тики важную роль играет выбор базовой процентной ставки по меж-
банковским, корпоративным кредитам и розничным кредитам рабо-
тах [1, 8, 10].

Модель мониторинга кредитного портфеля банка учитывает сле-
дующие параметры потока средств банка, генерируемых активно-пас-
сивными операциями, и особенности его регулирования: объём раз-
мещённых средств, объём процентных поступлений, своевременность
и полнота возврата основного долга по кредитам, объём привлечён-
ных средств, процентные расходы по привлечённым средствам, лик-
видность портфеля, выполнение внешних и внутренних нормативов.

Введём следующие переменные:
t,  – индексы (порядковые номера) модельных периодов на рас-

сматриваемом интервале [0, T ];
N (t) – количество выданных и незакрытых кредитов на период t (n –

индекс кредита);
V

n
(t) – объём кредита с индексом nна период t ;

V (t) – объём кредитного портфеля банка на период t ;
Y (t) – объём погашений (поток платежей) по ранее размещённым

кредитам на период t ;
(t) – доля плановых платежей на период t ;
(t) – доля от суммы просроченных платежей по ранее размещён-

ным кредитам, уплаченная на период t ;
(t) – доля от суммы просроченных платежей по выданным кре-

дитам, списанная в течение периода t (ввиду бесперспективности взыс-
кания);

P (t) – сумма просроченных платежей по выданным кредитам на
период t ;

(t) – доля основного долга по кредитам, погашенного в периоде t ;
O (t) – стоимость обеспечения выданных кредитов на период t ;
k (t) – коэффициент коррекции стоимости обеспечения в соответ-

ствии с реализованным обеспечением по неисполненным кредитам в
периоде t ;

n(t) – процентная ставка по текущему кредиту на период t.
Модель мониторинга и оценки активов банка для периода t вклю-

чает следующие уравнения баланса в терминах введённых выше пере-
менных:

 (объём кредитного портфеля на нулевой период); (1)
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          (2)

(поток платежей по выданным кредитам, включающий средства, воз-
вращённые в соответствии с графиком платежей, компенсацию за не-
возвращённые средства за счёт реализации залога и просроченные
платежи, поступившие в текущий период);

        (3)

Контроль качества кредитного портфеля банка на модельном
интервале t предлагается осуществлять с применением финансовых
коэффициентов [3], основным из которых на этапе мониторинга пор-
тфеля является коэффициент k2 – просроченных ссуд – невозврата
основной суммы долга – отношение просроченной задолженности к
величине кредитного портфеля:

     (4)

Допустимой считается доля просроченной задолженности в кре-
дитном портфеле менее 5%, критической – 15% [1, 3]. В банковской

практике пороговое значение  этого коэффициента устанавлива-
ется на основе внутренних нормативов банка.

С учётом порового значения  коэффициента невозврата ос-
новной суммы долга получим следующее актуальное для периода t его
превышение:

,      (5)

которое следует учесть при формировании кредитного портфеля на
следующем модельном интервале.

Модель второго уровня (взаимодействия портфеля активов с пор-
тфелем банка в целом) предназначена для выбора параметров кредит-
ного портфеля банка на следующем интервале планирования (в пер-
вую очередь инвестируемых в кредиты средств банка) на основе
обеспечения ликвидности временной структуры активов-пассивов.

Пусть  – число вновь возникших обязательств банка в перио-

де ; m = 1, ...,  – индекс депозита;  – объём обязательств по

депозиту с индексом m (основная сумма (в начальном периоде) и про-
центы (в каждом текущем периоде)), заключённому в период , на
модельный период t. Тогда требуемая ликвидность L(t) портфеля де-
позитов банка на период t

0 
может быть оценена величиной:
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     (6)

Ограничениями модели взаимодействия портфелей активов и
депозитов банка выступают требования по погашению обязательств
полностью и в срок (требования ликвидности). Однако согласовать
потоки погашений обязательств и потоки платежей по выданным кре-
дитам «без зазоров» нереально. Напротив, реально согласовать эти
потоки, обеспечив опережающий возврат средств от кредитов.

Исходя из этой предпосылки, рассмотрим стратегию кредитова-
ния, ориентированную на рост согласованности временной структуры
активов-пассивов. В рамках этой стратегии резервы ликвидности меж-
ду возвратами активов и погашением обязательств целесообразно ис-
пользовать для получения дохода в коротких межбанковских кредитах
(под процент r).

Так как выполнение ограничений по объёмам ликвидности акту-
альны для моментов погашения обязательств , то определим агреги-
рованный поток Y ( )платежей для периода  между последовательны-
ми погашениями обязательств (  – 1; ):

     (7)

Ограничение по ликвидности совокупного портфеля банка:

 .      (8)

является «узловым» с позиции согласованности временной структуры
активов-пассивов.

В случае полной согласованности временной структуры неравен-
ство (8) выполняется для всех t = 1, ..., T, в противном случае – только
для части временных интервалов.

В модели взаимодействия портфелей активов и пассивов банка
следует учитывать то обстоятельство, что кредитный портфель являет-
ся составной частью банковского портфеля в целом: денежные потоки
кредитного портфеля формируются не только за счёт средств, посту-
пающих от ранее размещённых кредитов. По этой причине потенци-
альный объём средств PV (t), которыми располагает кредитный менед-
жер для формирования кредитного портфеляна момент времени t,
может быть представлен соотношением:

 ,      (9)

где: X (t) – случайная величина, представляющая собой свободный ос-
таток денежных средств банка (со знаком «+» или «–») после исполне-
ния всех обязательств на момент времени t.
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X (t) определяется из платёжного баланса банка на период t:

,    (10)

где: S (t) – сальдо денежного потока банка в момент времени t.
Альтернативный расчёт X (t) можно провести по остаткам денеж-

ных средств на корреспондентском счёте банка.
Зная величины PV (t) и долю (t) средств, направляемых для разме-

щения в кредиты (выбираемую в соответствии со стратегией и кредит-
ной политикой банка), определим величину (t) PV (t), задающую верх-
нюю границу свободного остатка денежных средств для размещения в
кредиты для периода времени t.

Выбор управлений по кредитному портфелю банк осуществляет в
зависимости от состояния ликвидности и денежных потоков Z (t) = {S (t),
Y (t), L(t)}, наблюдаемых на временном интервале t.

В [3] представлен численный метод определения верхней грани-
цы свободных денежных средств банка для размещения в кредиты с
учетом нормативов ликвидности Н2,Н3, Н4 и Н5, установленных ре-
гулятором. Пусть HV (t )– величина свободных средств, рассчитанная
на основе этого метода.

Определим W (t ) – верхний предел приращения кредитного пор-
тфеля для периода t:

    (11)

Определив фонд W (t) кредитного портфеля на момент времени t,
решаем задачу формирования кредитного портфеля для этого периода.

Принципиальный алгоритм решения этой задачи соответствует
алгоритму выбора портфеля финансовых активов с критерием доходно-
сти и ограничениями на совокупный риск и ликвидность временной
структуры. Ограничение на ликвидность требует коррекции объёма W (t)

прироста кредитного портфеля с учётом необходимости резервирова-
ния части средств для покрытия дефицита ликвидности.

В случае полной согласованности временной структуры активов-
пассивов на модельном интервале t (точного совпадения активов и
пассивов в каждом временном промежутке  интервала t ) объём (t)

свободных средств банка для размещения в кредиты в конце интервала
t совпадает с определённой формулой (11) величиной W (t).

В случае неполной согласованности временной структуры акти-
вов-пассивов на модельном интервале t общий объём (t) планируемых
кредитов не должен превосходить величины A(t)– П (t), где П (t), A(t)–

.
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величины соответственно пассивов и активов банка в конце модельно-
го интервала t. В этом случае удаётся повысить согласованность сроч-
ной структуры активов-пассивов на интервале [t–1, t] за счёт повыше-
ния ликвидности портфеля банка на промежутках  с «разрывами»
ликвидности.

Таким образом, в этом случае объём (t) планируемых кредитов
определяется выражением:

   (12)

Отметим, что если П (t)– A(t) > 0 (дефицит ликвидности), кредито-
вание возможно в исключительных случаях на величину остатка сво-
бодных средств банка за вычетом депозитов «до востребования» и при-
равненных к ним пассивов.

Рассмотрим задачу выбора оптимального по критериям «доход-
ность»-«риск» набора кредитных заявок для временного интервала t с
учётом определённого выше объёма (t) планируемых для инвестиро-
вания в кредиты пассивов, в расчётах которого учтена направленность
стратегии банка на повышение ликвидности временной структуры ак-
тивов-пассивов.

Обозначим I (t) – множество индексов i кредитных заявок (i = 1, I (t)),
поданных в интервале времени (t – 1, t) и прошедших предварительный
отбор по критериям:

а) доступной величины кредита:

,    (13)

где: V
i
(t)– объём запрашиваемого по i-й заявке кредита, K(t) – величина

собственного капитала банка на начало периода t;
б) соблюдения срока (периода) кредитования:

,    (14)

где: pr
i
(t)– срок размещения средств в i-й кредит, PRmax – продолжи-

тельность наибольшего (по сроку) источника (депозиты, межбанков-
ские кредиты и т.д.) в пассивах;

в) соответствия процентной ставки кредитной политике банка:

 ,   (15)

где: k
i
(t) – оговоренная с заёмщиком процентная ставка по i-му креди-

ту, p
i
, k min(p

i
)– соответственно кредитный рейтинг и минимальная

стоимость кредита для i-го заёмщика, определяемая в соответствии с
его кредитным рейтингом (см. формулу (20);

Гаджиагаев М. А., Халиков М. А.
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г) соблюдения ограничения на величину d
i
(t) риска невозврата:

,    (16)
где: Dmax– максимально допустимое значение вероятности риска
невозврата по кредиту, определённое кредитной стратегией банка.

Таким образом, набор I(t) включает кредитные заявки, прошед-
шие предварительный отбор на соответствие требованиям регулятора
и кредитной политике банка.

Каждая i-ая заявка из набора I(t) характеризуется параметрами:
x

i
(t) – булева переменная, отмечающая факт включения (невключения)

i-й заявки в кредитный портфель, формируемый в конце интервала t,
V

i
(t) – объём запрашиваемого кредита, pr

i
(t)– срок (продолжительность

кредита), k
i
(t) – процентная ставка по кредиту, d

i
(t) – вероятность (риск)

невозврата кредита.
Будем дополнительно предполагать, что:
(1) заёмщик осуществляет полный возврат основной суммы кре-

дита и процентов в установленный срок либо полностью отказывается
от платежей по кредиту и процентов по нему;

(2) банк с целью повышения ликвидности временной структуры
активов – пассивов недоиспользованный объём пассивов из t-го вре-

менного интервала величиной  включается в кре-

дитный портфель и используется в «абсолютно» надёжных и сверхлик-
видных инвестициях, для которых процентная ставка может быть
принята на уровне минимальной ставки k

min 
доходности по абсолютно

ликвидным активам (например, не ниже ставки ref
t
 рефинансирова-

ния ЦБ для интервала t), риск невозврата по которым равен 0.
Для сформулированной выше задачи формирования кредитного

портфеля определим планируемый процентный доход F(X (t)) от реа-
лизации комбинации заявок, включённых в набор X (t):

(17)

где   (18)

весовой коэффициент i-го кредита в линейной свёртке (17), характе-
ризующий доходность и рискованность i-й кредитной заявки.

(t)
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Исходя из критерия безубыточности включаемых в портфель ссуд,
систему ограничений (13)–(16) задачи предварительного отбора кре-
дитных заявок следует дополнить ограничением

 ,    (19)

характеризующим безубыточность кредита по i-й заявке.
На основе неравенства (19) найдём выражение для нижней гра-

ницы стоимости кредита по i-й заявке:

   (20)

Учитывая то обстоятельство, что величина 

на выбранном горизонте планирования является постоянной, запишем
формальную модель выбора оптимальной комбинации кредитных зая-
вок из набора I (t), в котором заявки прошли предварительный отбор по
критериям (13)–(16), (19):

,    (21)

 ,    (22)

   (23)

В качестве дополнительного ограничения модели (21)–(23) пред-
лагается использовать ограничение на долю накопленной (с учётом
нового интервала планирования t) просроченной задолженности:

 , (24)

где  – величина «усиления» норматива  для коэффициента
k2 по итогам мониторинга кредитного портфеля на модельном ин-
тервале t – 1.

Решение о применении и величине усиления порового значения
коэффициента k2 принимается кредитным менеджером на основании

величины  роста кредитного риска портфеля на интервале пла-
нирования t – 1, рассчитанной по формуле (5), и изменений кредит-
ной политики банка на текущем интервале планирования.

Модель выбора оптимального по критериям доходности, риска
невозврата и ликвидности временной структуры активов-пассивов бан-
ка, набора кредитных заявок, включаемых в кредитный портфель для

Гаджиагаев М. А., Халиков М. А.
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модельного периода t, задаваемая соотношениями (21)–(24), отно-
сится к моделям булева (в общем случае целочисленного) программи-
рования и для случая одного интервала может быть эффективно реше-
на переборным алгоритмом [5]. Для случая её реализации в составе
динамической модели оптимального управления активами и пассива-
ми коммерческого банка на интервале [1; Т] может быть предложен
численный алгоритм, аналогичный алгоритму решения дискретной
задачи большой размерности из работы [4].

Представленная модель не является законченной: возможен учёт
дополнительных ограничений на лимиты по отдельным активным
операциям. Менеджеры в конкретных условиях могут дополнять и
корректировать модель в соответствии с выбранной стратегией. Окон-
чательный вид и структура математических моделей оптимального
управления банковским портфелем во многом зависит от объектив-
ных и субъективных характеристик – целей, объёмов собственных ре-
сурсов, отношения менеджеров и собственников банка к риску и т.д.

Представленная модель в полной мере может быть отнесена к
полным моделям банка, так как отражает основные закономерности
финансовых потоков по активно-пассивным операциям. Результаты
расчётов по этой модели позволят менеджерам принимать обоснован-
ные решения по управлению кредитным портфелем банка по крите-
риям доходности, риска и ликвидности временной структуры акти-
вов-пассивов.

Используемые источники

1. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческо-
го банка. – М.: «Логос», 2005.

2. Закревская Е.А. Подходы и методы оценки стоимости компании в
условиях рыночной экономики // Ученые записки Российской ака-
демии предпринимательства. – 2009. – № 17. – С. 168–177.

3. Инструкция ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков» № 110-И
( от 16.01.2004).

4. Максимов Д.А., Халиков М.А. Методы оценки и стратегии обеспе-
чения экономической безопасности предприятия. – М.: ЗАО « Гриф
и К», 2012. – 219 с.

5. Мину М. Математическое программирование. Теория и алгорит-
мы. – М.: Наука, 1990.

6. Положение ЦБ РФ «О правилах ведения бухгалтерского учета в кре-
дитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации» № 205-П (от 05.12.2002).



85

7. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. – М.: Дело, 1997.
8. Черемных О.С. Процессно-стоимостной подход к управлению ком-

мерческим банком // Банковское дело. – 2003 – № 7.
9. Klin M. Theory of the banking firm. J.Money. Credit and banking. 1971,

May.
10. Pyle D.H. On the theory of financial intermediation. J. Finance. 1971,

June.
11. Sealey C.W. Valuation, capital structure, and shareholder unanimity for

depository financial intermediates. J. Finance. 1983, June.
12. Sealey C.W. Finance theory and financial intermediation: proc.of the

conference on bank structure and competition. Federal reserve bank of
Chicago, 1987.

Гаджиагаев М. А., Халиков М. А.



86

Путеводитель предпринимателя. Выпуск XXIX

Гамоненко С. С.

адъюнкт кафедры «Финансы и экономический анализ»,
 Московский университет МВД России

e-mail: gss.oper@mail.ru

Совершенствование обмена информацией

в системе противодействия легализации

преступных доходов и финансирования терроризма

В статье рассмотрены недостатки механизма обмена информацией между
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нию взаимодействия между ними в целях повышения эффективности деятель-
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proposed measures on improvement of interaction between them in order to improve the
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Важной целью финансового мониторинга в системе обеспечения
экономической безопасности является обеспечение органов государ-
ственного управления полной, своевременной и достоверной инфор-
мацией о различных фактах, процессах и явлениях в различных сферах
экономики, которая используется ими для принятия обоснованных
управленческих решений. На основе поступающей информации фор-
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мируются информационные ресурсы или базы, к которым могут обра-
титься заинтересованные лица, имеющие к ним доступ, например пра-
воохранительные органы. Одной из важных качеств такой информа-
ции является ее полезность для пользователей. На это влияет, в том
числе, полнота собранной информации или данных о факте либо эко-
номическом явлении и соответствие данной информации заранее оп-
ределенным условиям, например, указанным в Федеральном законе
от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма» (Далее Закон № 115-ФЗ). Использование качественных ин-
формационных ресурсов дает возможность принимать адекватные
управленческие решения.

Получение, анализ и оценка информации о возможных фактах
легализации преступных доходов и формирование на их основе ин-
формационных ресурсов, используемых государственными органами
для принятия решений в целях противодействия отмыванию доходов
и финансированию терроризма, является основной задачей нацио-
нальной системы противодействия легализации преступных доходов
и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как важном звене системы
обеспечения экономической безопасности России.

Кредитные организации как основные субъекты первичного фи-
нансового мониторинга в соответствии с Законом № 115-ФЗ проводят
наблюдение, сбор и анализ сведений о клиентах банка и их операциях
и осуществляют передачу в уполномоченный государственный орган
власти (Росфинмониторинг) следующей информации:

- об операциях, подлежащих обязательному контролю;
- о подозрительных операциях и сомнительных сделках;
- об отказе от заключения договора на открытие счета;
- об отказе от совершения операции;
- о принятом решении о закрытии счета клиента и прекраще-

нии обслуживания со стороны банка;
- о замораживании (блокировании) денежных средств или ино-

го имущества клиента и результатах проверки.
Информация передается кредитными организациями в Росфинмо-

ниторинг через территориальные учреждения Банка России в электрон-
ном виде (формируется ОЭС – отчет в виде электронного сообщения) 1.

1 Положение Банка России от 29.08.2008 г. № 321-П «О порядке представления
кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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Наибольшая доля информации, поступающая в Росфинмонито-
ринг от кредитных организаций, составляет информация об операци-
ях, подлежащих обязательному контролю и о подозрительных опера-
циях (рис.1).

Рис. 1. Статистические данные о сотрудничестве кредитных организаций

с Росфинмониторингом 2

Согласно отчету Росфинмониторинга за 2014 г. в уполномочен-
ный орган поступило 6,9 млн. сообщений в рамках обязательного кон-
троля и 4,6 млн. сообщений в рамках внутреннего контроля.

Главным элементом борьбы с отмыванием незаконных доходов и
финансированием терроризма является выявление преступных дей-
ствий и уголовное преследование лиц, их осуществляющих, с участи-
ем правоохранительных органов. В целях обеспечения правоохрани-
тельных органов необходимой информацией для противодействия ОД/
ФТ Росфинмониторинг и должен осуществлять сбор, анализ и оценку
этой информации, поступающей от кредитных и не кредитных орга-
низаций, и формировать на их основе информационные базы, исполь-
зуемые впоследствии органами правоохраны. При этом согласно отче-
ту Росфинмониторинга за 2014 г. данным органом проведено около 36
тыс. финансовых расследований, возбуждено по материалам Росфин-
мониторинга более 1,2 тыс. уголовных дел.

2 Составлено автором на основе данных Публичного отчета Федеральной службы
по финансовому мониторингу за 2014 г., официальный сайт – URL: http: //
www.fedsfm.ru/.
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Сопоставление количества сообщений кредитных организаций
об операциях обязательного контроля и подозрительных операциях,
направленных в 2014 г. в Росфинмониторинг, и количества возбужден-
ных уголовных дел показывает, что огромное количество направляе-
мой банками информации об указанных операциях либо не востребо-
вано, либо не имеет никакого отношения к фактам отмывания денег и
финансирования терроризма. Это связано с тем, что такие операции
по отдельности, в отрыве от анализа всей деятельности самого клиента
зачастую не несут какой-либо достаточной и ценной информации,
непосредственно говорящей о фактах отмывания преступных доходов
и финансирования терроризма. Кроме того, многие операции, подле-
жащие обязательному контролю, и подозрительные операции совер-
шаются благонадежными клиентами, не имеющими цели преступить
закон. При этом информационные базы Росфинмониторинга пере-
полнены большим количеством не востребованной информации. Ис-
ходя из этого, можно сделать вывод о том, что кредитные организации
неоправданно тратят экономические ресурсы на выявление и переда-
чу данной информации в уполномоченный орган.

По нашему мнению необходимо внести изменения в состав и
содержание информации, направляемой кредитными организация-
ми в уполномоченный орган. В этом случае информационные базы
национальной системы противодействия отмывания преступных до-
ходов и финансирования терроризма будут содержать только необхо-
димую информацию, которую могут использовать Росфинмониторинг
и правоохранительные органы для борьбы с преступностью в сфере
легализации доходов и финансирования терроризма.

Мы предлагаем пересмотреть количество сообщений, подлежащих
обязательному контролю. Нами были проанализированы все операции
обязательного контроля, перечисленные в ст. 6 Закона № 115-ФЗ. Среди
них мы выявили ряд операций (табл. 1), которые, на наш взгляд, необхо-
димо отнести к подозрительным операциям, степень подозрительности
которых и необходимость сообщения о них в уполномоченный орган оп-
ределяет кредитная организация в ходе своей внутренней проверки.

Причиной этого является то, что операции обязательного конт-
роля не содержат информацию, указывающую на конкретные факты
легализации преступных доходов и финансирования терроризма, и
сами по себе ни о чем не говорят. Такие операции будут содержать
сведения о возможных фактах легализации, если будут рассматривать-
ся во взаимосвязи с самой деятельностью клиента, имеющей призна-
ки подозрительности.

Гамоненко С. С.
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Таблица 1

Операции обязательного контроля, которые необходимо отнести

к подозрительным операциям

Операции, указанные в таблице 1, не должны подпадать под обя-
зательный контроль, так как они могут быть не только подозритель-
ными (например, клиент не смог документально подтвердить закон-
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ность получения используемых денежных средств), но и обоснован-
ными (законность источников происхождения денежных средств кли-
ента не вызывает сомнения), что можно выяснить в ходе проверки кре-
дитной организации.

Остальные операции, подлежащие обязательному контролю, сле-
дует оставить без изменения, так как они связаны непосредственно с
лицами, осуществляющими террористическую деятельность, нерези-
дентами, дать правомерную оценку действиям которых кредитная орга-
низация имеет меньше возможностей, а также связаны с другими
субъектами первичного мониторинга.

Благодаря обоснованному уменьшению количества операций,
подлежащих обязательному контролю, информационные базы Росфин-
мониторинга не будут содержать не востребованную информацию и
уменьшатся соответственно затраты на сбор и обработку такой инфор-
мации со стороны кредитных организаций и Росфинмониторинга.

Также мы предлагаем пересмотреть содержание и состав инфор-
мации о подозрительных операциях, направляемых в уполномочен-
ный орган кредитными организациями.

В настоящее время, если у кредитной организации при реализа-
ции правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ возникают подозре-
ния, что операция, проводимая клиентом, осуществляется в целях ОД/
ФТ, то банк обязан направлять в уполномоченный орган сведения о
таких операциях. При этом кредитная организация самостоятельно
принимает решение о квалификации (не квалификации) операции
клиента в качестве подозрительной.

По нашему мнению, данная схема взаимодействия и обмена ин-
формацией кредитной организации и Росфинмониторинга имеет не-
которые недостатки.

Во-первых, сведения о подозрительных операциях, направляе-
мые кредитной организацией в уполномоченный орган, зачастую не
несут в себе информации, которая однозначно свидетельствует о фак-
тах легализации преступных доходов, а содержат какое-то подозрение
о незаконных действиях, основанное на определенных в нормативных
документах признаках необычности сделки. При этом данная необыч-
ная сделка может проводиться благонадежным клиентом и не иметь
незаконных последствий. Со стороны Росфинмониторинга сделать на
основе сообщения какой-либо уверенный вывод о наличии или отсут-
ствии фактов легализации преступных доходов в действиях клиента
кредитной организации без направления дополнительных запросов в
банк для получения расширенной информации затруднительно. При
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этом большая часть информации, получаемой Росфинмониторингом
в виде сообщений, либо не используется, либо данная информация не
дает оснований для начала финансового расследования. О чем говорит
статистика о количестве сообщений, направленных кредитными орга-
низациями, финансовых расследованиях, проведенных Росфинмони-
торингом, и возбужденных уголовных дел, приведенная выше.

Причиной этого, по нашему мнению, является направление бан-
ками сообщений об отдельных сомнительных операциях, проведен-
ных их клиентами, которые не подразумевают однозначное наличие в
их действиях признаков легализации преступных доходов.

Во-вторых, письмом Банка России от 21.05.2014 г. № 92-Т
«О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной органи-
зации в проведение сомнительных безналичных и наличных опера-
ций» определены критерии оценки кредитных организаций, свиде-
тельствующие о высокой вовлеченности банков в проведение
сомнительных безналичных и наличных операций. Этими критерия-
ми являются превышение 4 процентов за последний квартал общего
значения удельного веса объема сомнительных наличных операций в
объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц
и удельного веса объема сомнительных безналичных операций в объе-
мах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц, а также превы-
шение величины 3 млрд. руб. за последний квартал объема сомни-
тельных операций клиентов с безналичными и наличными денежными
средствами в совокупности. Данное положение может вынуждать кре-
дитные организации контролировать количество сообщений о сомни-
тельных операциях их клиентов, переданных в Росфинмониторинг,
для того чтобы не выходить за рамки критериев оценки, предусмот-
ренных письмом № 92-Т, и не получать замечания от надзорного орга-
на – Банка России. Кредитные организации могут намеренно квали-
фицировать подозрительные операции в качестве не подозрительных,
и не направлять по ним сообщения. Об этом косвенно свидетельствует
факт уменьшения в 2014 г. количества сообщений кредитных органи-
заций в рамках внутреннего контроля по сравнению с 2013 г. на 22%.
При этом за 2013 г. было направлено таких сообщений в Росфинмони-
торинг меньше чем в 2012 г. всего на 1,6% (рис. 1).

Причиной этого является не только факт наличия нормативного
документа Банка России, вносящего некоторые ограничения, но и
факт того, что в соответствии с законодательством кредитные органи-
зации сами принимают решение о квалификации либо не квалифика-
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ции операции клиента в качестве подозрительной, что может вести к
продолжению работы банков с клиентами, осуществляющими подо-
зрительные операции, без сообщения о них в Росфинмониторинг. Это
может привести к возникновению у кредитных организаций рисков
легализации преступных доходов и финансирования терроризма и
наступлению для них негативных финансовых, юридических и репу-
тационных последствий.

В-третьих, наделение кредитных организаций правом самостоя-
тельной квалификации операций клиентов в качестве подозрительных,
отсутствие утвержденного в нормативно-правовых актах законченного
списка подозрительных операций и отсутствие проработанного поряд-
ка отнесения операций клиентов к таким операциям влечет за собой
субъективность оценок со стороны сотрудников банка, допущение оши-
бок и недочетов в их работе, возникновение ситуаций, влекущих за со-
бой спорные решения и необоснованные претензии со стороны конт-
ролирующих и надзорных органов.

В целях повышения качества информационного обмена между
кредитными организациями и уполномоченным органом, а также в
целях повышения эффективности работы банков в области осуществ-
ления внутреннего контроля по ПОД/ФТ при обнаружении подозри-
тельных действий клиента, мы предлагаем следующие меры:

1. При анализе и проверке операций клиента в ходе осуществле-
ния внутреннего контроля по ПОД/ФТ необходимо обязать кредитную
организацию акцентировать внимание на рассмотрении в качестве по-
дозрительной не отдельной операции, а в целом всей деятельности кли-
ента банка. Если операция имеет признаки сомнительной операции,
то это, по нашему мнению, служит основанием для начала проверки и
оценки всей деятельности клиента с использованием имеющихся у банка
возможностей. Если в ходе проверки вся деятельность и поведение кли-
ента признается подозрительной, то кредитной организации целесо-
образно собрать все сведения и документы клиента, характеризующие
эту деятельность, которые она может получить. Это, в том числе, опера-
ции по счетам банка. Все сведения и документы о деятельности клиента
кредитной организации необходимо направить в Росфинмониторинг.
При этом в форме электронного документа в графе «дополнительная
информация» сотрудники кредитной организации могут сообщить,
почему они считают, что вся деятельность клиента является подозри-
тельной с описанием каких-либо соответствующих существенных фак-
тов и со ссылками на конкретные документы. Кроме того, в электрон-
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ном сообщении необходимо предусмотреть возможность передачи фай-
лов, содержащих отсканированные документы, характеризующие дея-
тельность клиента.

Также в этих целях необходимо закрепить в нормативно-право-
вых актах действие кредитной организации в виде направления сооб-
щения о подозрительной деятельности клиента в уполномоченный
орган как мероприятие по управлению риском отмывания доходов,
полученных преступным путем.

Указанные меры позволят:
- сократить количество самих сообщений о подозрениях кре-

дитной организации в отношении его клиента;
- обмен информацией между кредитной организацией и Рос-

финмониторингом будет более осмысленным и продуктивным;
- Росфинмониторинг не будет проводить мероприятия по зап-

росу дополнительных документов у кредитной организации;
- информационные базы Росфинмониторинга, формируемые на

основе сообщений, будут содержать действительно полную и
объективную информацию, позволяющую Росфинмониторин-
гу и правоохранительным органам осуществлять борьбу с про-
тивоправными действиями клиентов финансовых учреждений.

2. Использовать кредитными организациями карту клиентского
риска, составленную автором 3, в которой определены три уровня рис-
ка клиента, и на основании данной карты применять следующий алго-
ритм оценки и управления клиентским риском при совершении кли-
ентом операций, имеющих признаки подозрительности.

При осуществлении клиентом таких операций необходимо присво-
ить ему средний уровень риска и запросить у него дополнительные сведе-
ния и документы об осуществляемой деятельности для их проверки.

Если по результатам первоначальной проверки представленных
сведений (либо при их не представлении) подозрения в отношении
клиента усиливаются (например, представленная клиентом инфор-
мация оказалась ложной, либо ее невозможно проверить), то клиенту
присваивается повышенный уровень риска и проводится углубленная
проверка деятельности клиента. При квалификации кредитной орга-
низацией деятельности клиента в качестве подозрительной, о чем ре-
комендуется сделать запись в анкете клиента, банк обязан отправить в

3 Гамоненко С.С. Оценка риска легализации преступных доходов и финансирова-
ния терроризма как приоритетная цель финансового мониторинга // Вестник
Московского университета МВД России, 2015. – № 9. – С. 237–242.
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уполномоченный орган электронное сообщение о подозрительных
операциях клиента с приложением всех собранных сведений и доку-
ментов, характеризующих эту подозрительную деятельность. Для того
чтобы были понятны источники финансирования подозрительных
операций кредитная организация может направить в Росфинмонито-
ринг также выписку по расчетному счету клиента.

Необходимо отметить, что в ходе проверки клиента может выяс-
ниться, что его деятельность не является подозрительной, не обнару-
жены факты легализации преступных доходов со стороны клиента. В
этом случае в анкете клиента делается отметка об этом, а также о про-
веденной проверке. Также в анкету помещаются все полученные в ходе
проверки сведения и документы. Уровень риска у клиента остается
также средним.

Использование 3-хуровневой системы оценки риска клиента дает
возможность кредитной организации не присваивать клиенту, осуще-
ствившему операцию, имеющую признаки подозрительности, повы-
шенный уровень риска на первоначальном этапе проверки (сам кли-
ент может быть благонадежным) с присущими данному уровню риска
мерами управления риском. Это также дает возможность лишить кли-
ента статуса клиента с пониженным риском (если он такой имел) в
результате совершения им сомнительных действий и проведения кре-
дитной организацией дополнительных мер контроля, не применяе-
мых при пониженном уровне риска. Все это позволяет кредитной орга-
низации придерживаться в своей деятельности риск-ориентированного
подхода и направлять основные усилия по контролю в рамках ПОД/
ФТ на действия клиентов с повышенным уровнем риска. При этом
Росфинмониторинг будет получать сообщения с достаточными сведе-
ниями, свидетельствующими о подозрительной деятельности клиен-
та кредитной организации, которые можно использовать в целях про-
тиводействия ОД/ФТ.

3. Определить на законодательном уровне окончательный спи-
сок операций, имеющих признаки подозрительности, с учетом опера-
ций обязательного контроля, которые мы предлагаем перенести в раз-
ряд подозрительных.

Это значительно снизит субъективизм в оценке операций и дея-
тельности клиента и ошибочность суждений со стороны сотрудников
банка, осуществляющих внутренний контроль по ПОД/ФТ.

4. Законодательно закрепить обязанность кредитных организа-
ций в проведении внутренней проверки и оценки рисков ОД/ФТ опе-
раций, имеющих признаки подозрительности, определенных зако-
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ном, с документальным фиксированием результатов проверки и ее
выводов.

Это будет способствовать уменьшению злоупотреблений со сто-
роны кредитных организаций при квалификации (не квалификации)
деятельности клиента в качестве подозрительной.

В случае квалификации деятельности клиента в качестве подозри-
тельной законодательно обязать кредитные организации направлять
сведения и документы о такой деятельности в Росфинмониторинг.

Подводя итог, можно сказать, что важным направлением совер-
шенствования организации обмена информацией между субъектами
национальной системы ПОД/ФТ является обеспечение направления
кредитными организациями в Росфинмониторинг сообщений, содер-
жащих информацию, представляющую для него непосредственный
интерес в целях противодействия ОД/ФТ. При этом правоохранитель-
ные органы будут иметь возможность получать информацию из ин-
формационных баз уполномоченного органа, формируемых на более
высоком качественном уровне.

Одним из направлений увеличения качества информационных
ресурсов Росфинмониторинга является сокращение операций обяза-
тельного контроля и направление в уполномоченный орган сведений
о подозрительной деятельности клиента, а не об отдельной операции
сомнительного характера.

Это даст более полную и адекватную оценку клиента, его опера-
ций, с точки зрения наличия в его действиях фактов отмывания пре-
ступных доходов и финансирования терроризма.
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Russian pension system faced serious challenges. It’s distributive and insurance components
can’t rich aims of pension system in the long-term because of high degree of dependence on
demographic situation; it’s accumulative component – because of not enough reliability
caused by dependence on conjuncture of the financial market. On our mind, ways of
improving the defect of third component can be found. In this connection, scientists face the
task to create the conception of investing pension savings, which would provide both
increase in stability of pension system and positive influence on other parameters of socio-
economic development of the country.

Keywords: Social Credit, Russian pension system, human capital, funded component of
the pension system, cumulative pension insurance, pension savings, freezing of pension
savings, educational crediting, improvement of conditions for inhabitation, interest rate,
offsetting of interest rates, expanded reproduction of human capital.

Новые внешнеэкономические вызовы и меняющиеся внутрен-
ние условия обусловили необходимость нового реформирования
пенсионной системы. Несмотря на то, что трёхкомпонентная пенси-
онная система России сравнительно молода (введена в 2002 году), она,
по мнению социального блока Правительства Российской Федерации,
не в состоянии эффективно решать поставленные перед ней задачи. И
«слабым звеном» в этой системе является накопительная компонента.

Первый «тревожный звонок» для накопительного пенсионного
страхования в России прозвучал в сентябре 2013 года. Тогда было при-
нято решение заморозить накопления на 2014 год – 244 млрд. руб. 1

Первоначально планировалось вернуть эти средства негосударственным
пенсионным фондам после прохождения ими процедур по вступлению
в систему гарантирования. Однако, как это нередко случается, в эконо-
мику вмешалась политика: из-за внешнеполитических потрясений 2014
года и последовавших за ними экономических санкций, снижения ми-
ровых цен на нефть и девальвации рубля, российский финансовый ры-
нок перестал быть надёжной площадкой по размещению пенсионных
накоплений граждан. То есть пенсионная система накопительного типа
в России перестала соответствовать важнейшим для любой пенсионной
системы критериям: стабильности и надёжности. Так, в 2014 году толь-
ко один из негосударственных пенсионных фондов смог по показателю
доходности инвестирования пенсионных накоплений превзойти инф-
ляцию, составившую 11,4% 2. Кроме того, более ярко проявился и струк-

 1 Совфед одобрил закон о заморозке пенсионных накоплений на 2015 год [Элек-
тронный ресурс]: Lenta.ru – Режим доступа: http: // lenta.ru/news/2014/11/26/
dumapensnak/ (дата обращения: 04.01.2016).
 2 Метелица Е.Накопления не догнали инфляцию / Е. Метелица // [Электронный
ресурс] Ежедневная деловая газета РБК – Режим доступа: http: // www.rbcdaily.ru/
finance/562949994916992 (дата обращения: 04.01.2016).
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турный её изъян, существовавший изначально, выражающийся в недо-
статочной ёмкости финансового рынка 3.  Следовательно, пространство
для осуществления портфельных инвестиций весьма ограниченно. Как
показал в своём исследовании «Экономика пенсий» профессор Лон-
донской школы экономики Н. Барр, высокая степень эффективности
инвестирования пенсионных накоплений возможна только в том слу-
чае, если рынок капитала велик, то есть опирается на ресурсы крупной
экономики; в противном случае функционирование системы обязатель-
ных пенсионных накоплений сопряжено с высокими рисками для заст-
рахованных лиц 4. В этих условиях в 2014 году было принято решение о
заморозке накоплений на 2015 год, и в 2015 году – аналогичное реше-
ние на 2016 год.

На практике это означает, что все выплаты участников накопи-
тельной компоненты обязательного пенсионного страхования оказа-
лись учтены в страховой компоненте в виде индексируемых обяза-
тельств государства и направлены на выплату пенсий нынешним
пенсионерам, то есть способствовали сокращению дефицита бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Полагаем, что в условиях турбулентности финансового сектора
Правительством России было принято единственно правильное ре-
шение по снижению удельного веса накопительной компоненты в пен-
сионной системе страны, однако, в стратегической перспективе про-
блема остаётся нерешённой. Демографическая ситуация в стране
неизбежно приведёт к усилению процесса увеличения доли пожилых
людей по отношению к молодым. В этих условиях дефицит бюджета
Пенсионного фонда будет постоянно увеличиваться, следовательно,
расходы федерального бюджета на финансирование этого дефицита
будут также расти, что может самым неблагоприятным образом ска-
заться на государственных финансах.

Таким образом, в относительно недалёкой перспективе вновь вста-
нет проблема реформирования пенсионной системы. Однако какими
параметрами и характеристиками должна будет обладать пенсионная
система нового типа?

Очевидно, что новая пенсионная система должна быть системой
накопительного типа – только в этом случае влияние на неё демогра-

 3 Агеева Е.В. Изменение роли пенсионных накоплений в системе обязательного
пенсионного страхования // Известия ИГЭА. – 2015. – № 3.
4 Барр Н. Экономика пенсий / Н. Барр, П. Даймонд // SPERO. – 2010. – № 13. –
С. 175.
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фических факторов будет минимальным. Однако тогда возникает про-
блема размещения пенсионных накоплений граждан: ведь свойствен-
ная финансовому рынку нестабильность даже по прохождении острой
фазы кризиса не исчезнет – вопрос будет заключать лишь в том, когда
произойдёт новый обвал. А увеличение ёмкости рынка и формирова-
ние необходимой институциональной инфраструктуры займёт деся-
тилетия.

Полагаем, что будущее пенсионной системы накопительного
типа – во внебиржевом размещении аккумулируемых финансовых ре-
сурсов. Под внебиржевым размещением мы понимаем размещение
средств не посредством финансового рынка.

Если в настоящее время объектом инвестирования пенсионных
средств выступают разного рода инфраструктурные проекты, ценные
бумаги различных компаний, то есть физический капитал, то в новых
условиях, полагаем, инвестировать следует в человеческий капитал.

Наиболее эффективными путями такого инвестирования явля-
ются вложения в образование, здравоохранение и улучшение жилищ-
ных условий.

Вместе с тем необходимым условием, обеспечивающим эффек-
тивность функционирования пенсионной системы накопительного
типа в случае привлечения аккумулируемых ею средств на цели разви-
тия человеческого капитала, является возвратность данных средств.

Полагаем, что наиболее подходящим для целей инвестирования
в человеческий капитал является кредитный механизм. Назовём раз-
новидность кредитования, направленного на развитие человеческого
капитала, социальным кредитованием.

Повышение качества человеческого капитала должно способ-
ствовать росту доходов (в большинстве случаев – заработной платы)
отдельно взятых индивидуумов. Так, например, более высококвали-
фицированный работник может зарабатывать больше, чем его низко-
квалифицированный коллега, или здоровый человек может трудиться
интенсивнее и эффективнее, чем человек, частично утративший тру-
доспособность, или имеющий хроническое заболевание. Погашение
социальных кредитов за счёт возросших (или сохранённых) доходов
граждан приведёт к повышению стабильности и устойчивости пен-
сионной системы в целом, так как хотя кризисные явления в эконо-
мике и отражаются на заработной плате 5, в целом она подвержена

 5 Global Wage Report 2010–2011: Wage policies in times of crisis, Geneva, International
labour office, 2010. – P. 4.

Гончаров П. П.
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гораздо меньшим колебаниям, нежели финансовый рынок 6. По на-
шему мнению, это объясняется тем, что доходы по ценным бумагам
являются прибавочным продуктом, а оплата труда – необходимым.

Однако каким образом возможно применение социального
кредитования?

Полагаем, что необходимо на законодательном уровне предоста-
вить право застрахованным лицам, имеющим пенсионные сбереже-
ния 7, переводить их на депозитный счёт в коммерческом банке с тем,
чтобы получить кредит под залог средств, размещённых на таком счё-
те. Взаимозачёт процентных ставок (уменьшение процентной ставки
по кредиту на величину ставки по депозиту) придаст подобного рода
кредитам льготный характер. Иной вариант – предоставление негосу-
дарственным пенсионным фондом по требованию социального заём-
щика активов банку, эквивалентных по стоимости величине его пенси-
онных сбережений, в качестве обеспечения по кредиту. Такими
активами могут быть ценные бумаги, приобретённые в целях инвести-
рования, депозитные счета, открытые фондом или управляющей ком-
панией в других коммерческих банках, и т.д. В случае использования в
качестве залога ценных бумаг, будет происходить не взаимозачёт про-
центных ставок, а уменьшение величины ставки по кредиту на величи-
ну доходности по ценным бумагам.

Также считаем целесообразным разрешить группам граждан объе-
динять свои пенсионные сбережения для формирования залога по со-
циальному кредиту на общую цель. Такими целями могут быть, на-
пример, оплата образования общего ребёнка, высококачественной
медицинской помощи заболевшему члену семьи, финансирование
строительства дома на две семьи, оплата ремонта членами товарище-
ства собственников жилья и т.д. и т.п.

В этой связи необходимо отметить, что к середине 2015 года сред-
няя величина счёта в негосударственном пенсионном фонде (только по
обязательному пенсионному страхованию) достигла 60,8 тыс. руб. 8 Учи-

6 Болдырева Н.Б., Парфёнов А.А.Кризис на фондовом рынке: сущность и формы
проявления в условиях российской экономики // Вестник ТюмГУ. – 2014. – № 11.
7 В данном случае термин «пенсионные сбережения» используется в связи с тем, что
в рамках предлагаемой модели социального кредитования можно использовать как
пенсионные накопления (т.е. средства, аккумулируемые в рамках обязательного
пенсионного страхования накопительного типа), так и пенсионные резервы (т.е.
средства, аккумулируемые в рамках добровольных пенсионных программ). В этом
контексте термин «пенсионные сбережения» объединяет пенсионные накопления
и пенсионные резервы.
8 Скворцова Д.Пенсия предпочитает НПФ / Д. Скворцова // [Электронный ре-
сурс]: Газета.ru – Режим доступа: http: // www.gazeta.ru/business/2015/09/23/
7773311.shtml (дата обращения: 05.01.2016).



103

тывая, что величина залога по кредиту отнюдь не должна быть эквивален-
тна его величине, а может существенно отличаться в меньшую сторону, а
также предусмотренную возможность по объединению пенсионных сбе-
режений для формирования залога несколькими гражданами, предлагае-
мая модель сделает гораздо более доступными достаточно крупные по
российским меркам кредиты. Однако обращаем внимание, что величина
процентной ставки будет иметь прямую зависимость от соотношения
«залог – кредит»: чем бoльшая доля заёмных средств будет обеспечена
залогом, тем ниже будет процентная ставка по кредиту.

Применение модели социального кредитования также породит
возникновение совершенно новых инструментов проведения государ-
ственной политики в сфере социальной поддержки населения.

Рассмотрим подробнее позитивное влияние социального креди-
тования на сферу высшего образования.

Постоянный рост с начала 1990-х годов доли студентов, получаю-
щих образование на платной основе 9, вызвал необходимость поиска
эффективной формы развития образовательного кредитования. В связи
с этим было разработано и в настоящее время действует постановление
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1026 «Об
утверждении Правил предоставления государственной поддержки об-
разовательного кредитования». Данными Правилами предусмотрена
относительно широкая гамма преференций и льгот как для заёмщиков,
так и для коммерческих банков, предоставляющих образовательные
кредиты. В их число входят, в частности, возмещение государством бан-
ку части убытков по невозвращённым кредитам, льготный период
пользования образовательным кредитом для заёмщика, включающий в
себя весь период обучения и три месяца по его окончании, субсидиро-
вание процентной ставки по кредиту из федерального бюджета и т.д.
Однако несмотря на это практика образовательного кредитования в
России так и не получила сколько-нибудь широкого распространения.
Так, в 2015 году количество выданных образовательных кредитов исчис-
лялось лишь сотнями, а количество коммерческих банков, выдававших
их, – единицами 10. Приведём несколько основных причин, привед-
ших, по мнению экспертов 11, к подобному положению дел:

9 Платова Е.Э. Становление платного высшего образования в современной Рос-
сии: тенденции, проблемы, перспективы // Известия Петербургского университе-
та путей сообщения. – 2013. – № 3 (36).
 10 Титова Ю. Наука занимать / Ю. Титова // [Электронный ресурс]: Banki.ru –
Режим доступа: http: // www.banki.ru/news/daytheme/?id=8071330 (дата обраще-
ния: 06.01.2016).
11 Всяких М.В., Галуцких М.С. Формирование системы образовательного кредито-
вания в РФ // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. –

Гончаров П. П.
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- изкие доходы большей части населения;
- высокие проценты по образовательным кредитам;
- высокая вероятность непогашения образовательных кредитов;
- отсутствие залога по образовательному кредиту;
- фактический переход банку права выбора специальности и выс-

шего учебного заведения.
Полагаем, что применение социального кредитования в этой

сфере будет способствовать решению указанных проблем. Так, взаи-
мозачёт процентных ставок (или снижение величины процентной став-
ки по кредиту на величину доходности по ценным бумагам, передан-
ным в залог) сделает подобные кредиты не слишком дорогими для
заёмщиков, а наличие залога приведёт к снижению риска для коммер-
ческих банков до минимального уровня. Снижение риска, в свою оче-
редь, устранит причины излишне высокой требовательности банков к
выбору абитуриентом специальности и высшего учебного заведения.

Кроме того, у государства возникнет возможность формирования
предпосылок для становления рынка труда, в большей степени отвеча-
ющего потребностям экономики страны. Субсидирование процентных
ставок по социальным кредитам, выданным на образовательные цели
(по аналогии с механизмом, предусмотренным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1026) в разме-
ре, поставленном в зависимость от дефицитности и/или перспективно-
сти выбранной специальности, позволит создавать для абитуриентов
стимулы к выбору наиболее востребованных специальностей.

Аналогичную систему стимулов можно создать и в сфере улучше-
ния жилищных условий.

В настоящее время в различных регионах России строительство
жилья осуществляется крайне неравномерно. Так, например, в Кост-
ромской, Мурманской, Тюменской областях темпы вводимого жилья в
сотни раз ниже, нежели в Москве, Московской области, Санкт-Петер-
бурге, Краснодарском крае 12. В то же время проблема депопуляции
ряда регионов России уже давно приобрела государственный масштаб.
Например, по результатам переписи населения 2010 года население

№ 6-1; Левашов Е.Н. Риски образовательного кредитования // Инновационная
наука. – 2015. – № 10-2; Титова Ю. Наука занимать / Ю. Титова // [Электронный
ресурс]: Banki.ru – Режим доступа: http: // www.banki.ru/news/daytheme/?id=8071330
(дата обращения: 06.01.2016).
 12 Пересыпкина Н.В., Пукас Н.А. Необходимость развития социальной ипотеки в
Российской Федерации // Вестник ВУиТ. – 2015. – № 1 [33].
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Дальневосточного федерального округа сократилось на 20,9% с 1989 года
(с момента проведения последней переписи населения Союза ССР) 13.
Следовательно, актуальной становится задача привлечения населения
в регионы, пострадавшие от депопуляции сильнее всего. В данном слу-
чае также может быть применён описанный выше механизм субсидиро-
вания процентной ставки по социальному кредиту. Размер субсидии
должен быть поставлен в зависимость от территории, на которой соци-
альный заёмщик приобрёл жильё. Повышение доступности жилья дол-
жно привести к увеличению спроса на него, и, как следствие, повыше-
нию темпов строительства нового жилья в депрессивных регионах, что
будет способствовать не только привлечению населения, но и созданию
новых рабочих мест и улучшению экономической ситуации в целом.
Конечно, только лишь таким способом проблемы депопуляции и эко-
номического развития депрессивных регионов не решить, но социаль-
ное кредитование может занять достойное место в комплексе мер, на-
правленных на восстановление численности населения таких регионов
и стимулирование экономического роста, наряду с созданием в них ра-
бочих мест другими способами, современной инфраструктуры, необхо-
димой для повышения качества жизни, и т.д. и т.п.

Важнейшим условием для эффективного функционирования
модели социального кредитования в рамках пенсионной системы Рос-
сии является страхование залога. Именно выполнение этого условия
позволит привести риски пенсионной системы к приемлемому уров-
ню, так как даже в случае невозврата социального кредита, пенсион-
ные сбережения, выступившие в качестве обеспечения, сохранятся.
Полагаем, что целесообразно залог страховать полностью, хотя это и
приведёт к некоторому удорожанию социального кредита. Вместе с
тем нельзя полностью исключать варианты частичного страхования
залога или отсутствия страхования вовсе – в этих случаях необходимо,
чтобы гарантии распределительной и страховой компонент пенсион-
ной системы социальному заёмщику, рискующему остаться без пенси-
онных сбережений в случае невозврата кредита, обеспечивали хотя бы
минимально приемлемый уровень жизни после выхода на пенсию.

Следует отметить, что поиск новых форм размещения пенсион-
ных накоплений граждан осуществляется и в странах с гораздо более
развитым финансовым рынком, нежели российский. Так, например, в

13 Регионы России. Социально-экономические показатели. – 2011: стат. сб. / Рос-
стат. – М., 2011. – 990 с.
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Соединённых Штатах Америки с начала 1980-х годов функционирует и
развивается пенсионный план 401(k), предназначенный для занятых в
частном секторе экономики. Этот план является особым видом пенси-
онного накопительного счёта. Накопленные финансовые ресурсы ин-
вестируются в акции, облигации и другие финансовые инструменты,
как и в практически любой пенсионной системе накопительного типа14.
Однако существует важнейшая особенность, заключающаяся в праве
собственника такого накопительного счёта заимствовать средства на
платной и возвратной основе, то есть фактически заниматься самокре-
дитованием.

На наш взгляд, в России также давно назрела необходимость по-
иска нового концептуального подхода к инвестированию пенсионных
сбережений.

Полагаем, что применение модели социального кредитования
позволит повысить устойчивость пенсионной системы России в дол-
госрочной перспективе, а также будет способствовать решению иных,
не менее важных задач, таких как расширенное воспроизводство и по-
вышение качества человеческого капитала страны, создание новых
инструментов проведения государственной политики в сферах обра-
зования, развития рынка труда, решения проблемы обеспечения на-
селения жильём, повышения доступности качества медицинских ус-
луг и т.д.
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Стратегическим направлением развития современной российс-
кой экономики является её переход на инновационный путь, связан-
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ный с формированием хозяйственного механизма, обеспечивающего
эффективную восприимчивость новейших производственных техно-
логий и реализацию потенциала, заложенного в возможностях исполь-
зования современной науки и техники в промышленности на основе
использования человеческого капитала 1.  Важную роль в модерниза-
ции промышленного потенциала играет технологическое обновление
отечественного автомобилестроения.

Стратегия развития автомобильной промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года предусматривает рост конкурентос-
пособности и устойчивости данной отрасли. «Детализация факторов
конкурентоспособности промышленности приводит к пониманию того,
что они включают факторы конкурентоспособности отдельных пред-
приятий, действующих в отраслях промышленности» 2.

Российские автомобили, к сожалению, зачастую ассоциировалась
у потребителя с низким качеством производства, дешевым дизайном
и недолговечностью, в соотношении цена/качество в основном проиг-
рывали иностранным производителям. Лидерами рынка всегда были
компании Японии, Германии, Соединенных Штатов Америки и дру-
гих промышленно развитых стран. Российские же автомобильные ком-
пании даже при стабильной экономической ситуации в стране часто
нуждались в субсидиях со стороны государства для дальнейшего про-
изводства и ведения бизнес-деятельности. Сейчас же, в условиях ос-
лабления рубля, снижения стоимости российской нефти на междуна-
родном рынке, нестабильной экономической ситуации в стране, а
также экономических санкциях против России, национальный авто-
пром находится в сложном положении.

Именно поэтому Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации была разработана «Стратегия развития авто-
мобильной промышленности Российской Федерации на период до
2020 года» 3.  Целью данной стратегии является повышение добавлен-
ной стоимости, созданной на территории Российской Федерации,
абсолютно на каждом этапе жизненного цикла продукции автомобиль-
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ной отрасли. Также неотъемлемой частью будет большой выбор и вы-
сокое качество предоставляемой автомобильной техники. Для выпол-
нения этой стратегии были определены следующие задачи:

· удовлетворение потребностей всего транспортного комплекса
страны, учитывая, как личные потребности граждан Российс-
кой Федерации, так и нужды государственной обороны;

· создание и производство конкурентоспособной автомобиль-
ной техники, которая соответствовала бы всем международ-
ным стандартам и характеристикам;

· совершенствование уже существующего законодательства и пра-
вовых норм, в том числе в сфере технического регулирования;

· локализация производства комплектующих для автотранспорта
на территории Российской Федерации и усиления их экспор-
тного потенциала;

· улучшение условий для проведения научно-исследовательс-
ких, а также опытно-конструкторских работ в отношении ав-
томобильного производства на территории государства для
усиления конкурентоспособности на мировом уровне 4.

Выполнение данной программы должно обеспечить соответствие
национального автопрома мировым стандартам. Для того чтобы дан-
ная программа достигла успеха и способствовала развитию и усиле-
нию российского автопрома на мировом уровне, разработана система
мероприятий, к которым относятся:

· усиление спроса на автомобильную технику на внутреннем рын-
ке со стороны государства;

· разработка методов для стимулирования экспорта продукции
национального автомобилестроения;

· введение протекционистской политики в отношении автомо-
бильной отрасли, введение тарифных и нетарифных методов
по ограничению импорта;

· усиление роли Таможенного союза Российской Федерации, Рес-
публики Казахстан и Республики Беларусь в отношении тех-
нического регулирования;

· стимулирование российских предприятий в производстве мак-
симально качественной продукции автомобильной отрасли,
которая отвечала бы всем требованиям международного уров-
ня: безопасности, экономичности и экологичности;
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· стимулирование уровня локализации производства качествен-
ных комплектующих мирового уровня на территории Россий-
ской Федерации, импортозамещение;

· разработка системы сотрудничества российских и иностран-
ных производителей автомобильной техники, а также обмен
опытом и технологиями;

· создание и развитие российской базы НИОКР по приоритет-
ным направлениям автомобильной промышленности;

· развитие системы образования и повышения профессиональ-
ных компетенций в области автомобилестроения;

· создание и переработка нормативно-правовых актов в области
автомобильной промышленности 5.

Положительным моментом этой стратегии является то, что будет
проводиться именно комплексная многосторонняя работа, главными
участниками будут: Министерство промышленности и торговли РФ,
Министерство экономического развития, Министерство финансов,
Министерство регионального развития, Министерство транспорта,
Министерство образования и науки, Федеральная антимонопольная
служба, Таможенная служба, МВД, Министерство обороны, Государ-
ственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности», ОАО «Российская венчурная компания», Государственная
корпорация «Ростехнологии», ОАО «Роснано», а также предприятия
автомобильной отрасли 6.  Для реализации данной стратегии исполь-
зуется такое большое количество участников из-за того, что предстоит
масштабная работа, и именно поэтому на нее возлагаются большие
надежды. Источниками финансирования станут: федеральные и реги-
ональные бюджеты, собственные средства предприятий, вложения
стратегических партнеров, заемные средства (Внешэкономбанк, как
один из главных заемщиков), а также государственные фонды поддер-
жки научно-технической деятельности.

Однако в реализации данной программы имеются существенные
трудности и риски, связанные как с внешними, так и с внутренними
факторами промышленного развития. Существует множество причин,
из-за которых происходит торможение развития нашей экономики:
тарифная, пенсионная политики, логистика и многое другое. Проис-
ходит резкое понижение конкурентоспособности отечественных пред-
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приятий, что очень негативно сказывается на ВВП России. В долго-
срочной перспективе зависимость российской экономики от сырья
несет определенные риски. Сценарий, положенный в основу разви-
тия стратегии, предполагает диверсификацию отраслей и постепен-
ное сокращение доли топливно-энергетического комплекса. Также
подразумевается повышение инвестиций в секторы с высокой добав-
ленной стоимостью. В случае удачного осуществления сценария раз-
вития и выполнения всех задач ожидается рост автомобильно-про-
мышленного производства к 2030 на 81,2% к показателям 2011 года 7.

Доля автомобильной отрасли в ВВП Российской Федерации со-
ставляет 0,47%, совместный же с обслуживанием и торговлей авто-
транспортных средств дает вклад в ВВП страны 1,68%, что является
хорошим показателем на фоне 5,18%, которые получаются от всех тех-
нологических отраслей экономики 8.

Развитие автомобильной отрасли тесно связано с ростом доходов
населения. По статистическим данным в 2014 году номинальный ВВП
на душу населения составлял около 12,5 тысяч долларов, если этот
показатель не упадет ниже 10 тысяч, то прогнозы роста производства
автомобилей должны осуществиться (см. рис. 1).

Рисунок 1. Международные показатели автомобилизации населения

в зависимости от ВВП на душу населения

Источник: составлено автором по данным KPMG’s Global Automotive Executive
Survey, 2015.

7 www.gks.ru – сайт Федеральной службы Государственной статистики.
8 Там же.
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Для более точного представления развития российского рынка
автомобилестроения можно провести сравнительный анализ с круп-
нейшими авторынками Европы. По объемам продаж на первый квар-
тал 2015 года российский автопром занял пятое место среди европей-
ских стран (рис. 2) 9.

Рисунок 2. Объем продаж транспортных средств в РФ и странах ЕС

в первый квартал 2015 года, тыс. шт.

Источник: cоставлено автором по данным KPMG’s Global Automotive Executive
Survey, 2015.

Мы видим, что за неполных 4 месяца в России было продано
более 980 тысяч единиц легковых автомобилей, и несмотря на то, что
это ниже, чем в 2014 году, на фоне отрицательных событий в экономи-
ке страны данный показатель очень хорош. Следует отметить, что, в
отличие от России, остальные страны показали прирост по сравнению
с прошлым годом. Продажи в Германии составили 2135,4 тыс. шт., что
на 5,6% больше, чем за аналогичное время в 2014 году. Великобрита-
ния показала прирост на 6,7%, французский авторынок на 5,9%. На
крупнейшем рынке Китая было продано рекордное число легковых
автомобилей – 12,8 млн. штук 10.

Автомобильная промышленность Российской Федерации пока-
зывает хорошие показатели, однако, во многом – это заслуга государ-
ства, которое обеспечивает объем финансирования и проводит мероп-
риятия, необходимые для поддержки отечественного производства
(Таблица 1).

9 KPMG’s Global Automotive Executive Survey, 2015.
10 Там же.

Гусов А. З., Буравов С. В.
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Аналитиками предполагается, что модель развития автомобиль-
ной отрасли вообще и российской промышленности в частности будет
носить линейный характер до 2020 года. Производство автомобилей
считается, и до сих пор остается, одной из самых инновационных и
конкурентных отраслей в мировой экономике. При этом основная цель
инновационного развития предприятия автопрома «состоит в созда-
нии условий повышения эффективности производства и роста конку-
рентоспособности в долгосрочной перспективе. Эффекта опережающе-
го развития возможно достичь только посредством сочетания активной
научно-технической политики по освоению передовых технологий и
промышленной политики привлечения модернизированных традици-
онных производств к использованию данных технологий» 11.

Процессы глобализации в автопроме получили наиболее выра-
женное воплощение: в последние несколько лет в целях обеспечения
экономии масштабов производства создаются крупнейшие глобаль-

Таблица 1

Ключевые меры государственной поддержки автомобильной

промышленности, реализованные Минпромторгом России в 2014 году

Источник: составлено автором по данным www.minpromtorg.gov.ru – сайт Мини-
стерства промышленности и торговли Российской Федерации.

11 Гусов А.З., Моргунов А.В., Чиянова А.А. Сущность и основные направления
инновационного развития промышленного предприятия // Путеводитель предпри-
нимателя. – 2008. – № 1. – С. 81.
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ные автопромышленные альянсы, в том числе, для проведения совме-
стных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В период мирового экономического кризиса национальные ав-
топроизводители получают беспрецедентную финансовую государ-
ственную поддержку, направленную на достижение будущих конку-
рентных преимуществ на глобальном рынке. Однако эффективное
использование подобной государственной помощи возможно только
при соблюдении принципов социальной ответственности бизнеса, ко-
торые предполагают осознание и реализацию элитой бизнеса в сфере
автопрома целей приоритетного развития инновационных техноло-
гий в промышленности 12.

На нивелирование группы рисков направлены мероприятия по
развитию национальной базы НИОКР для разработки и создания ло-
кальных производств продукции, не уступающей по потребительским
свойствам (включая качество) мировым аналогам.

Данная стратегия по развитию автомобильной промышленнос-
ти нашей страны предполагает очень оптимистические перспективы.
И хотя она разрабатывалась, когда экономика России не испытывала
такие трудности, как сейчас, мы уже можем наблюдать положитель-
ные последствия. Производятся научно-исследовательские изыска-
ния, выделяются огромные средства, вкладываются инвестиции, со-
здаются новые проекты. В 2015 году, несмотря на кризис, АвтоВАЗ
реализовал больше своей продукции, чем любая компания на терри-
тории РФ. Компании удалось опередить даже извечного лидера рос-
сийского рынка Hyundai. Выход на лидирующие позиции к 2020 году
может показаться достаточно амбициозной целью, особенно в связи с
нынешними реалиями, однако занять второе-третье место по реали-
зации продукции среди стран Европы – вполне осуществимые планы.
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Одной из важнейших задач развития предпринимательства со-
временной России является создание механизма и инструментов при-
нятия обоснованных управленческих решений на уровне хозяйствую-
щего субъекта с целью обеспечения их экономической устойчивости 1,
что требует существенной реорганизации теоретических основ эконо-
мического анализа в системе контроллинга.

1 Макарова Н.Н. Мониторинг внешней среды в условиях турбулентности как
элемент механизма системы обеспечения экономической безопасности // Аудит и
финансовый анализ. – 2013. – № 5. – С. 380–383.
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Сегодня сфера интересов контроллинга сдвигается в сторону регу-
лирования динамических бизнес-систем и бизнес-процессов 2. Для обес-
печения эффективности всего цикла принятия решений необходима
эффективная система бизнес-анализа, включающая все направления
деятельности экономического субъекта и позволяющая консолидиро-
вать данные из всех источников системы учета, получать информацию в
реальном времени и формировать интерактивную отчетность.

 В современной литературе можно обнаружить различные взгляды
на определение бизнес-анализа, в частности: практическая дисципли-
на, направленная на выявление потребностей бизнеса и поиск реше-
ний для бизнес-проблем 3;  необходимый компонент реализации ос-
новных функций управления (планирования, контроля и т.д.), процесс
и инструментарий оценки в прошлом, настоящем и будущем бизнес-
отношений организации: операционных, финансовых, маркетинговых,
организационных, инвестиционных 4; процедура выявления задач и по-
требностей компании, а также нахождения решений проблем 5; дис-
циплина выявления деловых потребностей и нахождения решений 6;
важнейшая функция управления, связанная с анализом выполнения
всех разделов производственного (внутреннего) бизнес-плана 7.

Безусловно, наиболее объективная и точная трактовка дана Меж-
дународным институтом бизнес-анализа (International Institute of
Business Analysis, IIBA, основан в 2004 г. в Торонто) в своде знаний
BABOK Guide v3, где бизнес-анализ рассматривается как деятельность,
которая позволяет путем определения потребностей внедрять изме-
нения в компании и рекомендации решений, представляющие цен-
ность для заинтересованных лиц 8.

По мнению автора, данное определение позволяет ответить на
два важных вопроса. Первый блок определения – «Для чего внедрять

2 Бердников В.В. Контроллинг бизнес-систем: проблемы, развитие и опыт // Аудит
и финансовый анализ. – 2012. – № 3. – С. 304–314.
3 Духнич Ю. Бизнес-анализ. URL: http: // www.smart-edu.com/business-analysis-
learning.html (дата обращения: 05.10.2015).
4 Горшкова Л.А. Бизнес-анализ: сущность и назначение // Аудит и финансовый
анализ. – 2003. – № 4. – С. 130–134.
5 Михненко П.А. Теория менеджмента: Учебник. – М.: Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2014.
6 Рассел Дж., Кон Р. Бизнес-анализ. – М.: VSD, 2013.
7 Бизнес-анализ деятельности организации: Учебник / Л.Н. Усенко, Ю.Г. Чернышо-
ва, Л.В. Гончарова и [др.]; под ред. Л.Н. Усенко. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013.
8 BABOK Guide v3. URL: https: // www.iiba.org/babok-guide.aspx (дата обращения
10.10.2015).
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9 BABOK Guide v3. URL: https: // www.iiba.org/babok-guide.aspx (дата обращения
10.10.2015).

изменения экономическому субъекту?», второй – «Каким образом вне-
дрять изменения?»

Следовательно, бизнес-анализ  предоставляет возможность эко-
номическому субъекту установить потребности и мотивировать из-
менения, а также выработать и изложить соответствующие решения,
которые позволят повысить эффективность бизнес-процессов и бу-
дут содействовать положительной (полезной) реализации бизнес-
изменений.

Международным институтом бизнес-анализа определено шесть
основных понятий, связанных с бизнес-анализом (BACCM – Business
Analysis Core Concept Model), представленных в таблице 1.

Таблица 1

 Основные понятия бизнес-анализа 9

Жидкова Е. А.
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Возвращаясь к определению бизнес-анализа, отражающего вза-
имосвязь между данными понятиями, которые не должны существо-
вать по отдельности, следует учитывать потребности, имеющие цен-
ность для заинтересованных сторон, а также определять, удовлетворяет
ли решение потребности в пределах контекста.

Несмотря на то, что бизнес-анализ имеет ярко выраженный при-
кладной характер, его следует также рассматривать как систему специ-
альных знаний, сочетающий набор характеристик, которые свойствен-
ны категории «наука». Широкая форма человеческих знаний о том или
ином предмете, явлении или процессе нацеливает на формирование
теории. «Теоретический и конкретный анализ всегда взаимосвязаны» 10.

Сущность бизнес-анализа в системе контролинга заключается в
подготовке аналитической информации для принятия управленчес-
ких решений. Тщательный подбор информации, научно обоснован-
ные методы бизнес-анализа обеспечивают наиболее оптимальные в
данных условиях решения.

Предметом бизнес-анализа в системе контроллинга являются
бизнес-процессы, отражающие технологический и аналитический эта-
пы принятия управленческих решений.

В качестве объектов исследования бизнес-анализ рассматривает
экономические единицы различных организационно-правовых форм,
обособленные пределами коммерческой самостоятельности и являю-
щиеся в частью единого рыночного механизма. В рамках процессного
подхода объектами исследования бизнес-анализа являются результа-

10 Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 3-е изд., доп. – М.:
ИНФРА-М, 2011. – С. 10.

Продолжение таблицы 1
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ты бизнес-процессов. Следует заметить, что бизнес-анализ осуществ-
ляется не только в проектах, но также в процессах развития и непре-
рывного совершенствования бизнеса.

 В связи с тем, что информационные технологии все более глубо-
ко проникают в бизнес-процессы экономических субъектов, проявля-
ются новые особенности бизнес-анализа, заключающиеся в том, что в
качестве объектов кроме прочего рассматриваются организационные
и информационные системы, а также – проекты по их созданию и
изменению.

Бизнес-анализ, как метод научного познания, выражается в изу-
чении расширенного набора объектов путем разделения основного
объекта на составные части, включающие в себя: организации, про-
цессы, технологии, правила, инструменты, проблемы, причины и по-
следствия, цели, возможности, риски, проекты, планы, ресурсы, из-
держки, выгоды, требования, предложения, ограничения, приоритеты,
зависимости 11.

Познавательная деятельность индивидуума как субъекта направ-
лена на объект познания. «Объекты анализа могут быть исключитель-
но разнородными – страна, рынок, предприятие, инвестиционный
проект, технологическая линия, себестоимость, цена и т.п.» 12.

Исходя из определения термина «субъект» как носителя деятель-
ности, сознания и познания 13, зависящего от рефлексивности, опре-
делим субъект бизнес-анализа. Так как рефлексивность человека на-
прямую влияет на степень реализации его возможностей 14, Джордж
Сорос объясняет рефлексивность с позиции реализации субъектом
одновременно двух функций:

1) пассивной, или когнитивной, функции, когда участники пы-
таются понять ситуацию, в которой они участвуют, создать картину,
соответствующую реальности;

2) активной функции, или функции участника, когда он пытает-
ся оказать влияние, подделать реальность под желания 15.

11 Савельев Г. Сущность бизнес-анализа // Russian Information Technologies Business
Analysis. – 2014. – № 3. – С. 9–17.
12 Ковалев В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы. – М: Фи-
нансы и статистика, 2004. – С. 80–81.
13 Новая философская энциклопедия: В 4-х томах. Том третий / Ред. совет: В.С.Сте-
пин, А.А.Гусейнов, Г.Ю.Семигин, А.П. Огурцов и др. – М.: Мысль, 2010.
14 Чеботарев В.Г., Громов А.И. Роль субъективности в бизнес-процессах // Бизнес-
информатика. – 2013. – № 1 (23). – С. 3–9.
 15 Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности /
Пер. с англ. С.К. Умрихиной, М.З. Штернгарца. – М.: ИНФРА-М, 1999.
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Следовательно, к субъекту добавляется свойство: быть носите-
лем рефлексии.

Набирающая силу концепция стейкхолдеров позволяет опреде-
лить их как субъектов бизнес-анализа, имеющих признаки активных
носителей деятельности, а также интересы и цели, которые пересека-
ются с целями организации. Роль субъекта в бизнес-анализе весьма
существенна, так как именно он выбирает объект в соответствии с биз-
нес-требованиями. При этом контроллер-аналитик делегирует объяс-
нительную модель требований бизнеса разработчикам решений.

Деятельность экономического субъекта осуществляется в усло-
виях турбулентного протекания социально-экономических процессов,
многообразия возможных состояний и ситуаций реализации реше-
ния, в этих условиях проведение бизнес-анализа связано с необходи-
мость формирования его целей. Главная цель бизнес-анализа заклю-
чается в выявлении и устранении неопределенности относительно
организационных изменений, результатом которых будет являться
создание моделей, которые обеспечивают понимание. Следует заме-
тить, что выбор цели бизнес-анализа во многом определяет бизнес-
модель экономического субъекта в целом. Основную задачу бизнес-
анализа Уэйн У. Эккерсон видит в «улучшении» информации для
ускорения корпоративных процессов и обеспечения максимальной
эффективности в достижении стратегических целей 16.

Бизнес-анализ может выполняться как в рамках проекта, так и в
ходе эволюции экономического субъекта и его непрерывного развития
для определения текущего и будущего состояния, а также для разра-
ботки действий, которые необходимы для перехода от текущего состо-
яния к будущему.

Каждая концепция анализа предусматривает реализацию опре-
деленного методологического подхода и базируется на соответствую-
щих принципах.

В современной научной литературе имеются разнообразные взгля-
ды исследователей на принципы комплексного экономического анали-
за. «Независимо от направлений и целей анализа деятельности хозяй-
ствующего субъекта в его основу должны быть заложены принципы,
адекватные сущности изучаемых явлений и процессов» 17. Концепция

16 Эккерсон У.У. Панели индикаторов как инструмент управления: ключевые по-
казатели эффективности, мониторинг деятельности, оценка результатов / Пер. с
англ. А. Сатунин. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 
17 Барнгольц С.Б., Мельник М.В. Методология экономического анализа деятель-
ности хозяйствующего субъекта: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика,
2003. – С. 28.
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бизнес-анализа в системе контроллинга должна основываться на суще-
ствующих методологических принципах комплексного экономическо-
го анализа, так как бизнес-анализ направлен на изучение всех сторон
бизнеса, и предложенных автором. Все принципы взаимосвязаны, по-
рядок их комбинаций обусловлен конкретными обстоятельствами.

1. Принцип системности. Требование системности позволяет
рассматривать бизнес и его внешнюю среду как систему, отображать
необходимость анализа взаимосвязей между всеми элементами биз-
неса и внешней среды. Принцип системности требует поиска и рас-
крытия связей, целостности, сопоставления свойств, разграничения
внутренней и внешней среды. Бизнес-анализ следует рассматривать в
единой системе процесса управления. Применительно к управлению
принцип системности был впервые сформулирован Сократом.

2. Принцип холизма (понятие «холизм» (целостность) введено
южно-африканским философом К. Смэтсом в 1925 г.). Принцип хо-
лизма предполагает, что бизнес-анализ в экономической организа-
ции должен носить системный характер, то есть проводиться с учетом
всех закономерностей развивающейся системы. Бизнес-анализ высту-
пает в тандеме с синтезом, позволяющим соединять анализируемый
объект с классом объектов, но уже в иной последовательности, с нару-
шением цепочки связей и, как следствие, зависимостей. Исходя из
этого, имеем новое состояние исследуемого объекта с новыми связями
и свойствами, что позволяет построить модель событий.

Холистический подход в бизнес-анализе позволяет осуществлять
синтез системы бизнес-процессов и взаимоувязывать ее элементы в
единое и сложное целое. Полученная целостность системы будет иметь
новые свойства и качества, характеризующиеся организацией процес-
сов и их дезорганизацией, линейностью и нелинейностью, тогда дан-
ная целостность будет означать динамическое развитие системы.

Данный принцип в управлении экономического субъекта озна-
чает, то бизнес-анализ в системе контролинга в соединении с новей-
шими информационными технологиями приобретает одну из харак-
терных черт системы общего управления при принятии решений,
ориентированных на динамическое развитие организации.

3. Принцип научности. Этот принцип исходит из требования ис-
пользования новейших достижений теории и методологии в экономи-
ческих исследованиях с применением современных информационных
технологий. Принцип научности предполагает раскрытие экономичес-
кой сущности изучаемого бизнес-процесса, его оценки, характера из-
менения, используя при этом научные методы и процедуры анализа.

Жидкова Е. А.
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Обязательность соблюдения  принципа  научности  при прове-
дении бизнес-анализа в системе контроллинга требует привлечения
необходимого спектра современных знаний, их тщательного синтеза с
учетом «требований экономических законов и тенденций развития
производства» 18. Непосредственно знания позволяют экономическо-
му субъекту достигать успеха, переходить на более новый качествен-
ный уровень, внедрять инновации.

4. Принцип детерминизма. Все явления экономической жизни
не только тесно связаны, но определенным образом влияют друг на
друга; между многими из них существует причинная зависимость: одно
является причиной другого 19.

Суть принципа детерминизма сводится к признанию того факта,
что за каждым следствием скрывается своя причина и что все процес-
сы в экономическом субъекте так или иначе связаны между собой.
Принцип детерминизма в бизнес-анализе – принцип всеобщей обус-
ловленности всех бизнес-процессов. Так, например описание деятель-
ности, процессов, активности экономического субъекта при модели-
ровании посредством классов повторяющихся операций требует
исследования корреляций между ними, возникающих по различным
причинам. Изначально данный принцип отсутствовал в истории эко-
номического анализа. Большая роль во введение принципа детерми-
низма в экономическое знание принадлежит философии и науке Но-
вого времени. Ярым распространителем идей детерминизма считается
французский математик, физик и астроном Пьер Симон де Лаплас.

Однако данный принцип, исходящий из знания причин явления,
вступает в противоречие с нелинейным характером процессов, посколь-
ку понятия детерминизма и хаоса противоположны по смыслу.

4. Принцип информирования. Информация об отклонениях (срав-
нение фактических значений ключевых показателей с плановыми, ана-
лиз динамики и причин отклонений) должна быть пригодна для всех
заинтересованных лиц и предоставляться в максимально короткие сро-
ки с целью предупреждения нежелательных последствий. Актуальность
информации, как составляющая принципа информирования, представ-
ляет собой субъективную ценность, которая приписывается ее стейк-
холдерам в зависимости от их потребностей и интересов.

 18 Смилянский Г.Л. Справочник проектировщика систем автоматизации управления
производством. – М.: Машиностроение, 1976. – С. 9.
 19 Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 3-е изд., доп. – М.:
ИНФРА-М, 2011.
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Во избежание потери актуальности аналитической информации
каналы передачи должны быть максимально надежными, а сроки –
минимальными.

5. Принцип «эффект – затраты», т.е. выбор наиболее экономич-
ного метода достижения выбранной цели 20. Следует оценивать биз-
нес-анализ определяя экономический эффект от его проведения (зат-
раты на его проведение должны давать многократный эффект).

Данный принцип имеет особое значение при проведении рет-
роспективного анализа, когда затраты на него соизмеряются с выяв-
ленными резервами производства, а также при оперативном анализе,
когда затраты соизмеряются с сокращением потерь и предотвращени-
ем нерационального потребления ресурсов. В практике перспектив-
ного анализа при принятии стратегических решений в деятельности
развития объекта, повышенные затраты на анализ могут быть оправда-
ны в результате предотвращения неэффективных вложений.

6. Принцип регулярности. Для каждого объекта определяется вре-
менной интервал анализа. В процессе мониторинга анализ может про-
водиться непрерывно, либо через определенные промежутки времени.

7. Принцип стратегической направленности. Бизнес-анализ эко-
номического субъекта и анализ стратегии находит применение в по-
нимании текущего состояния бизнеса, определении его желаемого
будущего состояния и разработки стратегии изменений для достиже-
ния целей бизнеса, а также для оценки рисков стратегической перс-
пективы в связи с изменениями. Этот анализ может выполняться как
относительно всего экономического субъекта, так и его отдельных уров-
ней (организационного уровня, уровня потока создания стоимости,
уровня процесса) или частей. Полученные результаты обеспечивают
контекст для дальнейшего анализа требований и дизайнов, а также
для поиска решений, обеспечивающих необходимые изменения. Лю-
бое организационное изменение, подчиненное стратегии, имеет по-
следствия в более широкой перспективе.

Принципы, на которых основывается бизнес-анализ, определя-
ются целями и задачами исследования, структурой системы контрол-
линга, а также охватом учитываемых факторов. В соответствии с выде-
ленными принципами бизнес-анализ деятельности экономического
субъекта осуществляется по уровням принятия управленческих реше-
ний и разработки стратегии.

20 Теория экономического анализа: Учебник / Под ред. М. И. Баканова. 5-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 303.
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Бизнес-анализ и регулирование плановых и фактических показа-
телей подчинены выполнению стратегических задач. Контроллинг вы-
полняет роль аналитической поддержки в принятии решений в управ-
лении эффективностью бизнеса и его структурных единиц. Решения,
принимаемые на основе бизнес-анализа, в основном представляют со-
бой программу деятельности экономического субъекта, направленную
на усовершенствование бизнес-процессов, осуществление организаци-
онных изменений, стратегическое планирование, разработку финансо-
вой политики (учетной, договорной) экономического субъекта и т.п.
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Risk estimate and management of insurance companies:

the role of underwriter and surveyor in loss control

The system of high-quality risk-management is a provider of financial resistance and
stability for insurance company. The point raised in this publication is the lack of formed
methodology for creating organized system of effective risk control, and the second one is
insufficient professional level of education of underwriter and surveyor – core experts in
this system.
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Сегодня уже нельзя говорить о том, что Россия лет на сто отстает
от Запада в деле страхования. Для российского рынка это направление
до конца не сформировалось, но вопреки обыденному мнению отста-
вание сокращается, и технологии страхового дела в достаточной мере
соответствуют мировому уровню, хотя страховой портфель остается
несколько «перекошен». Страховой культуре РФ уже более двадцати
лет, и она успешно продолжает шлифоваться, развиваясь в последнее
время преимущественно за счет введения новых видов обязательного
страхования. Страховые компании, занимаясь проблемой минимиза-
ции рисков, в высшей степени подвержены убыткам, воздействующим
на их финансовую устойчивость, что свидетельствует о необходимости
грамотного управления рисками. В то время, как зарубежная практика
свидетельствует об активном использовании риск-менеджмента стра-
ховыми компаниями, в России риск-менеджмент в страховой отрасли
пока не получил должного развития, что объясняется недостаточной
теоретической и методологической проработанностью, а также тем
фактором, что многие малые и средние страховые компании по своей
организационной структуре не предусматривают наличие и обслужи-
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вание данных бизнес-процессов, что в конечном итоге способствует
сокращению числа страховых компаний и очищению страхового рын-
ка. Риск-менеджмент – это основной бизнес-навык, так как понима-
ние и эффективная борьба с рисками может как повысить вероятность
успеха, так и уменьшить вероятность неудачи 1. Процесс управления
рисками является способностью преодолевать возникающие риски,
что подразумевает их обнаружение, анализ, оценку и контроль.

Среди современных инструментов управления рисками в круп-
ных страховых компаниях применяется реинжиниринг бизнес-про-
цессов, что представляет собой переход от узкого разделения труда по
операциям к производственным процессам в целом. Основные биз-
нес-процессы страховых компаний предполагают маркетинг, разработ-
ку страховых продуктов, продажу страховых продуктов, андеррайтинг,
страховое обслуживание, урегулирование убытков. В большинстве ком-
паний эти процессы существуют параллельно или выполняются одни-
ми и теми же сотрудниками. В случае реинжиниринга происходит раз-
деление функций с появлением специальных подразделений для
выполнения определенных задач, что оптимизирует структуру биз-
нес-процессов и способствует разработке эффективной стратегии риск-
менеджмента.

Большинство российских страховых компаний не имеют специ-
альных подразделений для управления рисками: риск-менеджмент
сводится лишь к оценке рисков возникновения убытков, изучению
вариантов возможной убыточности. Вся необходимая информация,
как правило, принимается на основе заявления собственника без оцен-
ки объекта страхования и специфических рисков, что в лучшем случае
выполняют андеррайтеры.

Андеррайтинг представляет собой бизнес-процесс, от которого
зависит финансовая политика организации и который в общем случае
включает следующие мероприятия:

- анализ рисков, включающий сбор и изучение информации об
объекте страхования и присущих ему рисках;

- принятие на страхование (перестрахование) или отклонение
отобранных рисков заявленного объекта;

- определение адекватного страхового тарифа по объекту и рис-
кам, принимаемым на страхование;

- согласование страховой суммы и расчет страховой премии;

1 Paul Hopkin. Fundamentals of Risk Management: Understanding, evaluating and
implementing effective risk management. 2012.
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- определение условий страхового покрытия по рискам, прини-
маемым на страхование;

- заключение договора страхования;
- разработка мероприятий по снижению рисков, защите всего

страхового портфеля или его части;
- контроль состояния застрахованного объекта, факторов, спо-

собствующих и препятствующих развитию рисков, и выполне-
ния мероприятий по снижению рисков.

Андеррайтинг является важным звеном риск-менеджмента стра-
ховой компании, и упущение или снижение роли этого бизнес-про-
цесса ведет к снижению финансовой устойчивости. В некоторых рос-
сийских страховых компаниях, преимущественно малых, такие
бизнес-процессы, как андеррайтинг и продажи, не разделяются, а то и
вовсе продажи страховых услуг выходят на первое место. В итоге ком-
пания, которой нужны только рентабельные полисы, может нести убыт-
ки, поскольку менеджеры продаж заинтересованы в заключении лю-
бых договоров страхования (в том числе убыточных), что приводит в
конечном итоге к сокращению количества страховых компаний и по-
вышению качественного уровня страховых услуг. Причиной является
трудоемкость процесса построения службы профессионального андер-
райтинга, которым будут заниматься лишь стабильные эффективные
страховые компании, высоко оценивающие свой goodwill на рынке
страховых услуг.

В последнее время большинство отечественных страховщиков уже
создали или создают собственные службы андеррайтинга с целью обес-
печения и повышения положительного финансового операционного
результата по всей совокупности договоров страхования, заключаемых
страховщиком. Эта цель достигается организацией системного подхо-
да к решениям о принятии на страхование рисков (заключении дого-
воров), их тарификации и иных условиях страхования. Он позволяет
находить и поддерживать оптимальный баланс между объемом про-
даж и уровнем выплат по каждому виду страхования в зависимости от
конкретных объектов страхования, заявленных рисков и текущей ры-
ночной ситуации.

Андеррайтинг, особенно сложных объектов, является творческим
процессом, который невозможно полностью формализовать. Среди
важных функций андеррайтинга выступает оценка объектов страхова-
ния с целью получения более объективных сведений о предмете стра-
хования и рисках, полученных от страхователя, и проверенных посред-
ством предстраховой экспертизы и осмотра.

Журавин С. Г., Кузнецова И. С., Суровцов М. М.



132

Путеводитель предпринимателя. Выпуск XXIX

Предстраховая экспертиза является важнейшим этапом андер-
райтинга: от ее качества зависит успех всех последующих этапов зак-
лючения и исполнения договора страхования. На практике применя-
ются как стандартная, так и индивидуальная экспертизы. В общем
случае предстраховая экспертиза включает в себя изучение объекта и
предмета страхования по документам и, а при необходимости – не-
посредственный осмотр и составление заключения о возможных рис-
ках. В проявлениях риска необходимо учитывать закон Парето, кото-
рый можно переформулировать следующим образом: приблизительно
на 20% первичной информации об объекте страхования приходится
действие до 80% рисков, то есть лишь специфическая оценка объекта,
позволяющая выявить уязвимые к рискам части целого, значимые для
оценки, позволит сделать эффективные выводы 2. Предполагается, что
эксперт, выполняющий предстраховую экспертизу, имеет соответству-
ющее специальное образование, но на сегодняшний день в России нет
целостной квалифицированной подготовки андеррайтеров, более того
предстраховая экспертиза в большей степени характерна для деятель-
ности специалистов по оценке и управлению недвижимостью, имею-
щих инженерное образование. В силу специфики отдельных отраслей
и, собственно, объектов, принимаемых на страхование, востребован-
ными становятся сюрвейеры, имеющие профессиональные знания в
определенной сфере и компетентные дать обоснованную оценку и чет-
кие рекомендации в рамках предстраховой экспертизы объекта, явля-
ющейся важным звеном андеррайтинга.

На практике все зависит от сложности объекта страхования: пред-
страховое обследование и оценку риска для целей страхования может
выполнить и сам страхователь непосредственно, или же он может об-
ратиться к страховому брокеру; обследование может проводиться и
продавцом, если объект не очень сложен; в более сложных случаях его
проводят андеррайтеры вместе с продавцом, а в самых сложных – сюр-
вейеры или перестраховщики вместе с андеррайтером.

Изучая сложившуюся практику на российском рынке, стоит отме-
тить, что сюрвейер, как правило, являются инспектором или агентом
страховщика, осуществляющего осмотр имущества, принимаемого на
страхование. По результатам работы сюрвейера страховая компания в
лице андеррайтера принимает решение о заключении договора страхо-
вания. Причина заинтересованности страховых компаний в сюрвейерс-

2 Архипов А.П. Организация андеррайтинга в страховой компании // Управление
в страховой компании. – 2008. – № 4/2008.
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ких услугах объясняется тем фактором, что опыт анализа и разбиратель-
ства страховых событий приходит к андеррайтерам постепенно, в тече-
ние долгих лет, в то время как специализирующаяся сюрвейерская служба
ежедневно этот опыт увеличивает, постоянно проводя независимые, в
частности узкоспециализированные, экспертизы. Потребность в появ-
лении подобных экспертных организаций обусловлена радикальным
изменением отношений субъектов и участников страхового рынка за
последние десятилетия, особенно в условиях развития торговых внеш-
неэкономических связей. Всё это, безусловно, привело к расширению
методологической базы проведения страховой экспертизы, а также спо-
собствовало появлению предстрахового сюрвея.

Существует, по меньшей мере, три ситуации, в которых к оценке
риска и андеррайтингу должен привлекаться сюрвейер. Первая – это
крупный риск. Вторая возникает, если сюрвейерское обследование це-
лесообразно в маркетинговых целях, в целях позиционирования на рын-
ке, когда страховщик должен продемонстрировать клиенту высокое ка-
чество своей работы, в частности взаимодействуя с иностранными
агентами. И, наконец, третья ситуация – это случай, когда страховщик
впервые сталкивается с нехарактерным для себя риском, но по сообра-
жениям развития бизнеса хочет этот риск принять. В этом случае затра-
ты на сюрвей могут существенно превышать те денежные средства, кото-
рые получит страховая компания в качестве премии по данному риску.

В рамках профессиональной деятельности сюрвейера проводят-
ся следующие мероприятия:

- анализ состояния объекта оценки, включающий техническое
состояние, эксплуатационное и другие в зависимости от спе-
цифики объекта;

- определение максимально возможного убытка или возможной,
по мнению сюрвейера, суммы потерь. Возможна также по тре-
бованию страховщика оценка максимального оценочного убыт-
ка, который может отличаться от максимально возможного
убытка фактом наличия систем защиты от рисков. Например,
факт наличия или отсутствия системы пожаротушения или
качества материала стен для случая возникновения пожара;

- оценка уровня риска, учитывающая все факторы – материаль-
ные и нематериальные, что, в конечном счете, дает страховщи-
ку информацию о степени риска;

- определение всего спектра рисков, характерных для конкрет-
ного объекта с учетом его состояния, местоположения, вне-
шних условий;

Журавин С. Г., Кузнецова И. С., Суровцов М. М.



134

Путеводитель предпринимателя. Выпуск XXIX

- определение достаточности покрытия, требуемого страховате-
лем. Достаточность покрытия – важный момент в страхова-
нии, и страховщику всегда хочется удостовериться, что страхо-
ватель правильно оценивает риск;

- разработка рекомендаций для страховщика о принятии рис-
ков на страхование, а для страхователей – превентивных ме-
роприятий, то есть рекомендаций по снижению или устране-
нию рисков для снижения страховой премии. В случае
получения страхового покрытия эти рекомендации выдаются
в форме требований.

Как отмечалось ранее, предстраховой сюрвей – это экспертиза,
включающая аналитический и практический аспекты, проводимая в
рамках оценки объекта для целей страхования на предварительном
этапе процедуры. Основная цель предстраховой экспертизы – пред-
ставить полную и исчерпывающую информацию по объекту, включа-
ющую его оценку, специфику рисков, их величину. Учет внешних и
внутренних обстоятельств, взятых в их единстве и взаимодействии,
позволяет сюрвейеру оценить естественное состояние объекта страхо-
вания и обстановку, в которой объект находится, спрогнозировать бла-
гоприятный или неблагоприятный исход страхования риска для стра-
ховщика и, соответственно, дать предложения по тарифу.

Сюрвейер выступает по отношению к страховщику в качестве риск-
менеджера, разрабатывая рекомендации по минимизации рисков пу-
тем проведения превентивных мероприятий, оценивая эффективность
методов управления рисками, а также рассматривая предполагаемый
страховой случай в качестве аварийного комиссара. Результатом работы
сюрвейера, помимо заключения и рекомендаций по конкретному дого-
вору, является повышение эффективности андеррайтинга, усовершен-
ствование системы оценки рисков, что в конечном итоге является для
страхователя методом управления собственными рисками, а значит ка-
чественно совершенствует систему риск-менеджмента, и, в конечном
счете, улучшает финансовый результат страхования.

На сегодняшний день задачей страховых компаний, имеющих
цель максимизации прибыли посредством минимизации рисков, яв-
ляется построение эффективной системы оценки и управления риска-
ми. Западные методики предлагают проводить реинжиниринг биз-
нес-процессов, выделяя при этом роль андеррайтинга и сюрвея, как
необходимых элементов системы риск-менеджмента. В российской
практике необходимость данных специалистов не осознается в пол-
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ной мере страховыми компаниями, но востребованность в них ощуща-
ется тем острее, чем ближе страховые компании подходят в своей дея-
тельности к международным стандартам и западной методологии ве-
дения страхового дела с обязательным условием наличия эффективного
риск-менеджмента.

Используемые источники

1. Журавин С.Г., Немцев В.Н., Жданова Е.Е. Специфика обеспече-
ния финансовой устойчивости страховой компании // В сборнике:
Стратегия развития страховой деятельности в РФ: первые итоги,
проблемы, перспективы. Материалы XVI Международной научно-
практической конференции. 2015. – С. 267–274.

2. Журавин С.Г., Немцев В.Н. Теоретическое исследование иннова-
ционного риска // Ученые записки Российской Академии пред-
принимательства. – 2014. – № 41. – С. 184–202.

3. Журавин С.Г., Немцев В.Н., Конюхов А.В. Управление рисками в
инвестиционном проектировании [монография] // С.Г. Журавин,
В.Н. Немцев, А.В. Конюхов. – Магнитогорск: Изд-во Магнито-
горск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2009. – 200 с.

4. Кобельков Г.В., Суровцов М.М., Силина В.В. Управление бизне-
сом. Слияние и поглощение // Актуальные проблемы современ-
ной науки, техники и образования: материалы 68-й межрегион.
науч-техн. конф. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн.
ун-та им. Г. И. Носова, 2010. – Т. 2. – С. 3–6.

5. Журавин С.Г., Смирнова И.С. Сюрвей как новая ступень в системе
менеджмента рисков объектов недвижимости // Ученые записки
факультета экономики и права МГТУ. – 2011. – № 1 (1). – С. 94–105.

6. Журавин С.Г., Смирнова И.С. Сущность сюрвея и его место в сис-
теме управления рисками // Международная научно-практичес-
кая конференция «Актуальные достижения европейской науки».
15–17 июня 2011 г. Изд-во Praha. Publisher house «Education and
Science».s.r.o. – С. 56–59.

7. Смирнова И.С. Предстраховой сюрвей рисков объектов недвижи-
мости // «Современные вопросы науки – XXI век»: Сборник науч-
ных трудов по материалам VII Международной научно-практичес-
кой конференции 28–29 марта 2011 г. – Тамбов: Изд-во. Тамбовского
обл. инс-та повышения квалификации работников образования,
2011. – Выпуск 7. –Ч. 2 – С. 123–125.

8. Архипов А.П. Организация андеррайтинга в страховой компании //
Управление в страховой компании. – 2008. – № 4/2008.

Журавин С. Г., Кузнецова И. С., Суровцов М. М.



136

Путеводитель предпринимателя. Выпуск XXIX

9. Архипов А.П. Страхование: учебник / А.П. Архипов. – М.: КНО-
РУС, 2012. – 288 с.

10. Ефимов, О.Н. Страховая культура в России: проблемы формирова-
ния / Ефимов О.Н., Калюпанова А.А. // Экономические науки. –
2014. – № 28.

11. Якупов Т.З. Андеррайтер и управление рисками страховой компа-
нии // Публикация научных статей Sci-article.ru [Электронный ре-
сурс]. 2015.



137

Журавлева Н. В.

кандидат экономических наук, доцент,
Государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования Московской области
«Технологический университет»,

кафедра «Экономика», доцент
e-mail: juravleva2005@mail.ru

Карманова Т. Е.

кандидат экономических наук, доцент,
Российский государственный университет сервиса,

кафедра «Организация бизнес-процессов
в сфере туризма и сервиса», доцент

e-mail: karmanova_tanya@mail.ru

Подсевалова Е. Н.

кандидат экономических наук, доцент,
Российский государственный университет сервиса,

кафедра «Экономика и управление», доцент
e-mail: 4955818347@mail.ru

Концептуальные вопросы

внутреннего финансового контроля

в корпорациях

В статье раскрываются методы финансового контроля внутри корпораций, прин-
ципы и классификация внутреннего финансового контроля. Выявлены особеннос-
ти специфики внутрикорпоративного финансового контроля на основе изучения
особенностей корпоративного управления и корпоративного контроля.

Ключевые слова: внутренний финансовый контроль, корпоративное управление
финансовые махинации, финансовые потоки корпораций.

Zhuravleva N. V.

PhD (Economics), associate Professor,
State budgetary institution of higher education

Moscow region University of technology»,
Department of Economics, associate Professor



138

Путеводитель предпринимателя. Выпуск XXIX

Karmanova T. E.

PhD (Economics), associate Professor, Russian state University of service,
Department «Organization of business processes

in the sphere of tourism and service», associate Professor

Podshivalova E. N.

PhD (Economics), associate Professor, Russian state University of service,
Department of «Economics and management», associate Professor

Conceptual issues of internal financial control

in corporations

The article describes methods of financial control within the corporate principles and
classification of internal financial controls. The features of the specifics of internal corporate
financial control by studying the characteristics of corporate governance and corporate
control.

Keywords: internal financial controls, corporate governance, financial fraud, financial
flows corporations.

Проблема необходимости внутреннего финансового контроля
свойственна всем видам бизнеса, этот вопрос особенно остро встает в
корпорациях. Ни одна организация не может быть до конца уверена,
что контролирует каждый принадлежащий ей рубль. В корпорациях все
обстоит намного сложнее. Совет директоров не может быть до конца
уверен в достоверности данных, предоставляемых финансовым дирек-
тором или главным бухгалтером. Таким образом, финансовые махина-
ции могут происходить на локальных уровнях, оставаясь незамеченны-
ми высшим руководством.

Достаточно часто собственники бизнеса не до конца понимают,
что только наличие прозрачной системы управленческого учета, уп-
равления затратами компании, единого казначейства и их автомати-
зация позволяют снизить риски, связанные с несанкционированны-
ми тратами, и помогают обнаружить многие схемы вывода денег из
компании 1.

Наиболее популярными финансовыми махинациями в компа-
ниях являются «откаты», нецелевое использование средств компании
и финансовые ошибки сотрудников, которые могут стоить компаниям
миллионы, поэтому требуется рассмотреть их суть.

1 Карманова Т.Е. Корпорация как рыночный институт [Текст]: дис. … канд. экон.
наук: 08.00.01 / Т.Е. Карманова. – М.: 2002. – 209 с.
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Во многих компаниях популярны так называемые «откаты» – яв-
ление, когда сотрудники, закупающие товарно-материальные ценно-
сти, могут получать процент от суммы заказа. Самостоятельно руково-
дителю трудно этого избежать, ведь он не обладает возможностью
оперировать всеми необходимыми данными, и временем, для того,
чтобы вникать в суть каждого платежа с целью определить – выгодна
ли данная покупка организации или ее отдельно взятому сотруднику.

Для определения возможности искоренения откатов, была про-
анализирована деятельность, осуществляемая в этом направлении в
компаниях, которые занимаются нефтяным, туристическим и строи-
тельным бизнесом, осуществляющих внедрение системы внутреннего
финансового контроля. Во избежание откатов была поставлена систе-
ма казначейства, при которой оперативно формировались заявки на
оплату, происходили проверки на лимиты, наличие денежных средств
в бюджете, проходило согласование поданных заявок на разных уров-
нях управления. Одним из обязательных элементов этой системы ста-
ло создание отдела внутреннего аудита, в задачи которого входило уча-
стие в процессе утверждения заявок. К каждой поданной заявке на
оплату (закупка тех или иных товарно-материальных ценностей) каж-
дый заявитель должен был приложить договор и счет, а также два аль-
тернативных счета на покупку того же в других компаниях, тем самым
доказав, что он сделал наиболее выгодный для компании выбор. Такое
наглядное документальное обоснование значительно снижает вероят-
ность отката 2.

Следующей рассмотренной проблемой стало нецелевое исполь-
зование средств. Каким способом можно проверить, действительно
ли бюджетные средства уходят только на необходимые для компании
приобретения?

Таким вопросом задалось руководство одного предприятия с го-
сударственной собственностью, которое занимается оказанием услуг,
обслуживает несколько объектов. Обследование предприятия с целью
внедрения автоматизированной системы управления финансами по-
казало, что в компании отсутствует учет в разрезе отдельных проектов
и программ финансирования. То есть учет прихода денежных средств
ведется – по какой программе, на какой проект, от кого поступили. А
вот расходы не фиксировались. Это приводит к тому, что всегда есть

2 Ронжина М.А. Внутренний контроль в системе финансового менеджмента про-
изводственных организаций [Текст]: дис. … канд. экон. наук: 08.00.12 / Ронжина
Мария Анатольевна. – М.: 2010. – 252 с.

Журавлева Н. В., Карманова Т. Е., Подсевалова Е. Н.
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возможность переброски средств с одного проекта на другой, что дает
возможность для осуществления финансовых махинаций.

Такое не может случиться при наличии в компании системы уп-
равленческого учета с необходимыми для руководства отчетами, раз-
резами, аналитиками. Система учета должна быть максимально де-
тальной, чтобы все денежные потоки были абсолютно прозрачными.
Прежде всего, необходимо прописать детальные правила ведения уче-
та – так называемую учетную политику. Далее нужно разработать струк-
туру статей доходов и расходов, статей движения денежных средств с
необходимой степенью детализации. Не просто «Оплата услуг», а «Оп-
лата юридических услуг», «Оплата маркетинговых исследований», «Оп-
лата транспортных расходов» и т. д.

Финансовые ошибки представляют собой один из самых непред-
сказуемых факторов, которые могут повлиять на состояние финансов
компании.

Существуют такие несанкционированные потери денежных
средств, которые вызваны не злым умыслом, а непрофессионализмом
финансового директора. Например, финансовый директор может объе-
динить три «кошелька» компании – финансы операционной, финан-
совой и инвестиционной деятельности.

Финансовый поток по операционной деятельности (то есть день-
ги по текущим операциям компании от ее основного бизнеса) должен
быть непрерывным и цикличным: деньги от продажи продукта долж-
ны направляться на создание или закупку нового, это одновременно
источник денежной массы и место, куда деньги возвращаются обратно
на текущие операции. В этом процессе зарабатывается прибыль пред-
приятия. Поэтому операционный поток априори должен быть доста-
точным для поддержания бизнеса и в любом случае положительным.

Другая категория денежных потоков – инвестиционная деятель-
ность. Инвестиции – это вклад в стратегическое развитие компании.
Инвестируя, компания создает активы, с помощью которых она обес-
печивает себе операционную деятельность. И денежный поток по этой
деятельности, как правило, всегда отрицательный.

Чтобы кошельки не смешивались необходимы единый классифи-
катор статей выплат и поступлений и единый бизнес-процесс планиро-
вания поступлений и выплат. Автоматизированная система управления
финансами позволит следить за передвижениями денежных средств по
всем юридическим лицам и по всем банкам. В итоге руководители будут
четко знать, на какие цели пошли те или иные суммы. При правильном
документообороте все выплаты и поступления будут прозрачны.
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Например, в одной мостостроительной компании возникла сле-
дующая ситуация: цикл строительства – не меньше трех лет, и пока
один объект запускается в строй, уже надо оплачивать работу и матери-
алы поставщикам, в то время как таких объектов огромное количество.
После того, как компания внедрила систему внутреннего финансового
контроля, неожиданно выяснилось, что на разрозненных счетах нахо-
дится достаточно денежных средств для собственных операций. В ито-
ге, руководители компании поняли, что нет необходимости брать в бан-
ке кредит на $10 млн., и смогли сэкономить на его оплате $1,5 млн.

Базовые принципы результативного финансового контроля зак-
лючаются в следующем 3:

1. Ответственность. Несение каждым субъектом внутреннего кон-
троля экономической, административной и дисциплинарной ответ-
ственности. Субъект внутреннего контроля понимается как структур-
ное подразделение или штатный работник коммерческой организации,
выполняющий функции внутреннего контроля.

2. Сбалансированность. Субъект внутреннего контроля не дол-
жен выполнять контрольные действия, не обеспеченные соответству-
ющими организационными и техническими средствами для их ис-
полнения, а также методическими рекомендациями, утвержденными
в организации.

3. Своевременное реагирование. Информация о выявленных от-
клонениях своевременно и в полном объеме должна быть доведена
контролерами до лиц, принимающих решения по управлению данны-
ми отклонениями.

4. Интеграция. Система внутреннего финансового контроля, яв-
ляясь частью системы управления коммерческой организацией, дол-
жна выполнять функции корреляции деятельности её структурных
подразделений.

5. Адекватность. Организационно-функциональная структура
системы внутреннего финансового контроля должна соответствовать
формирующей её коммерческой организации. Иными словами, сте-
пень сложности системы внутреннего контроля должна быть адекват-
на целям бизнеса и структуре управления. Такая система внутреннего
финансового контроля гибко настраивается на изменения бизнеса и
внешней среды.

3 Макеев Р.В. Постановка систем внутреннего контроля: от проверок отчетности
к эффективности бизнеса [Текст] /Р.В. Макеев. – М.: Вершина, 2008. – 420 с.

Журавлева Н. В., Карманова Т. Е., Подсевалова Е. Н.
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6. Постоянство. Организационно-функциональная структура
системы внутреннего финансового контроля должна функциониро-
вать постоянно, поскольку это позволит вовремя предупреждать руко-
водство организации и её структурных подразделений о возможном
появлении существенных отклонений от плановых заданий и норм.

7. Комплексность. Система внутреннего финансового контроля
должна охватывать все объекты контроля, независимо от того прямо
или косвенно они участвуют в формировании финансовых ресурсов
организации и их движении.

8. Распределение обязанностей.
9. Разрешение и одобрение. В коммерческой организации долж-

но обеспечиваться формальное разрешение всех финансово-хозяй-
ственных операций руководителями разных уровней в рамках их доку-
ментально подтвержденных полномочий. Без наличия формально
установленных процедур санкционирования невозможно считать си-
стему внутреннего финансового контроля эффективной.

Результативность контрольных процедур часто определяется по-
казателем соразмерности затрат на организацию проверок и их резуль-
татов. В теории объективно необходимое соблюдение соразмерности
затрат и результатов возведено в статус принципа контроля 4. На прак-
тике полнота реализации данного принципа внутреннего финансового
контроля зависит от целого комплекса условий. Следует иметь в виду,
что организация службы внутреннего финансового контроля приводит
к возникновению дополнительных общепроизводственных затрат, рас-
пределяемых между видами товарного продукта (продукции, работы,
услуги). Последующее функционирование системы внутреннего финан-
сового контроля уже не потребует серьезных дополнительных затрат,
если показатели предварительных расчетов на результативность под-
твердились на этапе её внедрения. Может лишь потребоваться разра-
ботка нормативных документов, регламентирующих порядок взаимо-
действия структурных единиц и руководителей в области проведения
контрольных процедур, составления документации по их результатам, а
также подготовки решений по устранению выявленных недостатков по
управлению денежными потоками компании (затраты на своевремен-
ное повышение квалификации работников контрольной системы не

4 Гладкова В.Е. Концептуальные основы управления затратами, формирующими
себестоимость продукции и услуг // Ученые записки Российской Академии пред-
принимательства. – 2011. – № 27. – С. 158–163.
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берутся в расчет, так как это необходимо всем работникам в условиях
переменчивости экономики) 5.

Задачи службы внутреннего финансового контроля компании
традиционно заключаются в следующем:

1. Своевременном и точном определении фактических затрат на
производство продукции и оказание услуг.

2. Разработке и постановке бюджетного метода управления.
3. Формировании достоверной информации для внешних пользо-

вателей и для оперативного управления бизнес-процессами компании.
4. Контроле за точностью учитываемых результатов деятельнос-

ти, правильным формированием и исполнением налоговых обяза-
тельств.

5. Выявлении и мобилизации внутренних явных и эмерджент-
ных (неожиданных, несвойственных) резервов.

6. Контроле за законностью, экономической обоснованностью,
документальным подтверждением совершаемых финансово-хозяй-
ственных операций.

Состав информационных источников для формирования инфор-
мационной базы для контроля, анализа и определения объемов работ
контрольного отдела сводится к следующему:

1. Планово-нормативная документация.
2. Учетная документация.
3. Внеучетная документация.
Комплексным объектом внутреннего финансового контроля яв-

ляются денежные потоки, обусловленные необходимостью исполне-
ния всего объема платежных обязательств компании. Необходимо под-
черкнуть, что денежный поток рассматривается в рамках проводимого
исследования как конкретно измеряемая совокупность денежной массы
(в наличной и безналичной формах), переходящая от одного собствен-
ника к другому в силу выполнения платежно-расчетных обязательств
по хозяйственным договорам и сделкам, по заранее определенным та-
кими договорами целям, а также перемещение этой денежной массы с
одного целевого назначения в другое (фиксируется на счетах бухгал-
терского учета, например, распределение прибыли). В том числе, на-
логовые платежи.

Как уже отмечалось ранее, одними из основных обязанностей
внутреннего финансового контроля являются сравнение параметров
заемных и собственных средств, а также анализ движения капитала.

5 Овсянников Л.Н. Финансовый контроль как система // Финансы. – 2000. –
№12. – С. 66–68.

Журавлева Н. В., Карманова Т. Е., Подсевалова Е. Н.
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Привлечение новых акционеров позволяет увеличить уставный
капитал компании и повысить уровень инвестиций, однако, это, в то
же время, повышает объем требуемых к выплате дивидендов. Диви-
денды – один из самых дорогих видов финансирования.

Он в принципе эквивалентен банковским процентам, но зачас-
тую дороже. Чтобы акции котировались, дивиденды приходится вып-
лачивать, акции покупаются, однако растет сумма дивидендов.

Таким образом, контрольный отдел обязан проводить анализ те-
кущего состояния дел корпорации и формировать отчеты, которые
позволят правлению получить наиболее четкую картину того, к чему
может привести эмиссия новых акций не только с позиции дробления
управленческих функций, которыми будут наделены новые акционе-
ры, но и с позиции соотношения позитивного и негативного финан-
сового влияния изменения масштабов поступлений и выплат, связан-
ных с расширением круга акционеров (рис. 1).

Рис. 1. Унифицированная схема обращения финансов

Также на отдел внутреннего финансового контроля возлагается
обязанность отслеживать отношения корпораций с банками. Если на
текущую деятельность корпорации приходится брать займы – это чаще
всего негативное явление, так как определяет необходимость срочного
пересмотра производственного плана корпорации и сравнения его с
фактическими действиями, для определения причины непокрытия
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выручкой деятельности. Это может быть вызвано множеством причин,
например тем, что поставщикам платят больше, чем планировалось.
Соотношение выручки и платежей, производимых корпорацией, долж-
но быть заранее сбалансировано и непрерывно контролироваться отде-
лом внутреннего контроля 6.

Значение внутреннего финансового контроля возрастает по мере
усложнения производственных, экономических, правовых условий
хозяйствования и управления бизнес-процессами. Базовым объектом
финансового контроля является совокупность многочисленных денеж-
ных потоков, складывающихся при всем их разнообразии в приток и
отток средств компании. В составе притока средств особым объектом
контроля является дебиторская задолженность, а оттока, соответствен-
но, кредиторская задолженность. Для этого требуется высокопрофес-
сиональная команда финансовых контролеров, владеющих не только
знаниями отраслевой специфики бизнеса, финансового менеджмен-
та, бухгалтерского и налогового учета и т.п., но и современными IT-
технологиями.

Вертикальное и горизонтальное разделение функций также очень
важно для системы внутреннего финансового контроля. Вертикальная
структура состоит из уровней властных центров, построенных в иерар-
хическом порядке. Как свидетельствует практика, чем больше ступе-
ней существует между высшим и низшим уровнем иерархии, тем более
сложной является данная организационно-функциональная структу-
ра. Горизонтальная структура отражает степень разделения функций
между отдельными центрами ответственности, требующими специа-
лизированных знаний и умений. Она предусматривает дифференциа-
цию функций и установление взаимосвязи между различными вида-
ми функциональных обязанностей.

Поскольку одна из задач внутреннего контроля – минимизиро-
вать риски, т.е. улучшить качество деятельности корпорации, то в каче-
стве инструментов внутреннего контроля можно рекомендовать исполь-
зовать математико-статистические инструменты, которые позволяют
вовремя выявить и отобразить проблемы, установить основные резуль-
тативные факторы, распределить усилия с целью эффективного разре-
шения этих проблем. К таким инструментам относятся:

1. Контрольный листок. Инструмент для сбора данных и их авто-
матического упорядочения для облегчения дальнейшего использова-
ния собранной информации.

6 Макеев, Р.В. Постановка систем внутреннего контроля: от проверок отчетности
к эффективности бизнеса [Текст] /Р.В. Макеев. – М.: Вершина, 2008. – 420 с.

Журавлева Н. В., Карманова Т. Е., Подсевалова Е. Н.
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2. Гистограмма. Инструмент, позволяющий зрительно оценить
распределение статистических данных, сгруппированных по частоте
попадания данных в определенный (заранее заданный) интервал.

3. Диаграмма Парето. Инструмент, позволяющий объективно
представить и выявить основные факторы, влияющие на исследуемую
проблему, и распределить усилия для ее эффективного разрешения.

4. Метод стратификации (расслаивания данных). Инструмент,
позволяющий произвести разделение данных на подгруппы по опре-
деленному признаку.

5. Диаграмма разброса (рассеивания). Инструмент, позволяющий
определить вид и тесноту связи между парами соответствующих пере-
менных.

6. Диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма).
Инструмент, который позволяет выявить наиболее существенные фак-
торы (причины), влияющие на конечный результат (следствие).

7. Контрольная карта. Инструмент, позволяющий отслеживать ход
протекания процесса и воздействовать на него (с помощью соответству-
ющей обратной связи), предупреждая его отклонения от предъявлен-
ных к процессу требований

В заключение можно отметить, что все предложения по модер-
низации системы внутреннего финансового контроля должны выно-
ситься на обсуждение совета директоров в присутствии менеджера,
предлагающего это изменение, и контролера, который будет презен-
товать отношение отдела контроля к предлагаемым изменениям.
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трансформация и проблемы реализации

В статье произведено сравнение энергетических стратегий России сроком до
2030 г. и 2035 г. Показаны основные направления трансформации Энергетичес-
ких стратегий России. Обоснована необходимость создания высокопроизводи-
тельных рабочих мест в топливно-энергетическом комплексе, обеспечивающих
реализацию инновационных процессов.

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, Энергетическая страте-
гия России, высокопроизводительные рабочие места.

Zasipkin K.N.

Competitor of the Gubkin Russian State Oil and Gas University

The Energy Strategy of the Russian Federation:

the transformation and implementation issues

The comparison of Russia’s energy strategy up to 2030 and up to 2035 was made in the
article. The basic directions of transformation of Russia’s energy strategy were analyzed.
The necessity of creating a high-performance workplaces in the energy sector to ensure the
implementation of innovative processes was described.

Keywords: energy sector, Russia’s energy strategy, high-performance workplaces.

В современных условиях хозяйствования энергетика является
основой всех процессов в отраслях экономики, главным условием про-
изводства материальных благ и повышения общего уровня жизни. Доля
ТЭК в ВВП на 2015 г. составляет 30%, что обуславливает необходи-
мость особого внимания, уделяемого данной сфере.

На сегодняшний день главная цель энергетической политики РФ
заключается в максимально эффективном использовании природных
энергоресурсов и потенциала энергетической отрасли для обеспечения
устойчивого роста экономики, а также для повышения качества жизни
населения и укрепления внешнеэкономических позиций России 1.

1 Дли М.И., Какатунова Т.В. Управление инновационным потенциалом региона.
Смоленск, 2008. – 146 c.
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В последние годы отечественная энергетика демонстрирует в це-
лом положительные тенденции развития 2.  Крупные компании вно-
сят значимый вклад в развитие энергетики путем реализации инвес-
тиционных проектов и программ по модернизации объектов с целью
снижения себестоимости вырабатываемой энергии. Кроме ввода в эк-
сплуатацию новых мощностей, способных существенно повысить КПД
оборудования, и реконструкции, большое внимание уделяется безо-
пасности в отрасли, использованию новых видов топлива, нанотехно-
логий, проблемам экологии.

Тем не менее, энергетика России постоянно сталкивается с рядом
внешних и внутренних вызовов, а связи с чем необходимо разрабаты-
вать ряд ответных мер. Так, главным внутренним вызовом является не-
обходимость глубокой и всесторонней модернизации топливно-энер-
гетического комплекса, что включает создание целостной и эффективной
системы, выход на новый технологический уровень 3.  К другим вызовам
относятся старение инфраструктуры и фондов, высокие инвестицион-
ные и операционные издержки, технологическое отставание от разви-
тых и развивающихся стран, несбалансированность инвестиций по от-
раслям энергетики, недостаточные темпы энергосбережения, высокая
нагрузка на окружающую среду и т.д.

Для определения целей и задач долгосрочного развития энерге-
тического сектора России, приоритетов, ориентиров, механизмов энер-
гетической политики государства на различных этапах ее реализации
используется разработанная и утвержденная Энергетическая страте-
гия России. В 2013 году было принято решения о корректировки ут-
вержденной энергетической стратегии сроком до 2030 года (далее –
ЭС-2030) с пролонгацией до 2035 года (далее – ЭС-2035), что было
вызвано новыми вызовами, которые потребовали реакции на общего-
сударственном уровне. Так, изменился прогноз развития экономики
РФ в целом, что обусловлено кризисными явлениями, которые приве-
ли не только к временному спаду активности, но и к замедлению эко-
номического роста 4.  Прогноз развития энергетического сектора так-

2 Дли М.И., Какатунова Т.В. Применение аппарата когнитивного моделирования
для анализа сложных систем // Транспортное дело России. – 2013. – № 4. – С.
193–195.
3 Энергетическая стратегия России на период до 2035 года [Текст]: Проект Мини-
стерства энергетики Российской Федерации. Москва, 2014.
4 Энергетическая стратегия России на период до 2035 года [Текст]: Проект Мини-
стерства энергетики Российской Федерации. Москва, 2014.



150

Путеводитель предпринимателя. Выпуск XXIX

же учитывает трансформацию энергетических рынков в соответствии с
существующей тенденцией перехода ряда стран-импортеров на само-
обеспечение и усилением конкуренции на ключевых рынках.

Вышеописанные перемены в экономической и политической сре-
де вызвали в свою очередь необходимые изменения в Стратегии. Ос-
новной идеей 2030 являлось становление ТЭК локомотивом развития
экономики 5.  В ЭС-2035 рассматривается переход ТЭК к ресурсно-
сырьевому к ресурсно-инновационному развитию. Новая роль ТЭК в
экономике заключается в создании стимулирующей инфраструктуры,
которая способна обеспечить условия для развития экономики стра-
ны в целом.

ЭС-2035 основана на оценке реализации ЭС-2030 и на анализе
тенденций и вызовов энергетики с учетом отклонений внутренних и
внешний условий развития экономики России. При этом все количе-
ственные параметры стратегии уточняются по мере реализации и мо-
ниторинга результатов. Следует обратить внимание, что ЭС-2035 пред-
полагает активную позицию государственных органов, то есть
государство должно быть не только способно адаптироваться к изме-
нениям, но и заниматься активной стратегической деятельностью.

ЭС-2035 описывает новые ориентиры развития ТЭК в связи с
переходом на инновационный путь развития. Основная угроза эконо-
мики России, отраженная в ЭС-2035, заключается в технологическом
отставании, что еще более остро обуславливает необходимость пере-
хода страны на путь ресурсно-инновационного развития, который бы
сочетал потенциал добывающего сектора и внедрение инновацион-
ных ресурсо- и энергосберегающих технологий 6.

Рассматриваемый в ЭС-2035 сценарий инновационного разви-
тия ТЭК подразумевает значительное снижение зависимости от ми-
ровых энергетических рынков 7.  Для достижения данной цели необхо-
димо не только использование конкурентных преимуществ экономики

5 Энергетическая стратегия России на период до 2025 года [Электронный ре-
сурс]: Министерство Российской Федерации. [URL]: http: // minenergo.gov.ru/
aboutminen/energostrategy/ (Дата обращения: 22.10.2015).
6 Дли М.И., Кролин А.А. Роль и место инноваций в реализации программ энерго-
сбережения в экономике // Путеводитель предпринимателя. – 2012. – № 14. – С.
66–69; Михайлов С.А., Дли М.И., Балябина А.А. Виды региональных стратегий
энергосбережения // Нефтегазовое дело. – 2009. – № 2. – С. 48.
7 Энергетическая стратегия России на период до 2035 года [Текст]: Проект Мини-
стерства энергетики Российской Федерации. Москва, 2014.
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России, но и существенное повышение роли человеческого капитала,
увеличение значимости инновационных факторов для экономическо-
го роста 8.

Развитие экономики по данному сценарию требует существен-
ных вложений интеллектуальных, финансовых и управленческих ре-
сурсов для решения задач наращивания конкурентоспособности орга-
низаций ТЭК; адаптации институтов собственности и права к
современным требованиям для стимулирования инвестиционной ак-
тивности; инновационного обновления производства и повышения
эффективности использования энергоресурсов, капитала и труда; по-
вышения качества трудового капитала и др.

В связи с вышесказанным одной из наиболее важных составляю-
щих государственной политики в ТЭК является научно-техническая
политика, цель которой заключается в создании устойчивой националь-
ной инновационной системы в секторе ТЭК для обеспечения ее обору-
дованием и технологиями для поддержания энергетической безопас-
ности страны. В ходе реализации ЭС-2030 были созданы научные
основы, разработаны технологии и опытно-промышленные образцы
оборудования и материалов по ряду технологических направлений, обес-
печена положительная динамика изменений в сферах научно-техноло-
гической кооперации науки и энергетического бизнеса, восстановле-
ния центров подготовки кадрового потенциала для обеспечения
научно-технических потребностей энергетического сектора.

В тоже время, для успешной реализации инновационного пути
развития ТЭК, описанного в ЭС-2035, требуется сформировать усло-
виях для кадрового обеспечения инновационных процессов в ТЭК, в
том числе путем создания требуемого количества высокопроизводи-
тельных рабочих мест. К сожалению, в ЭС-2035 указанные проблемы
отражены достаточно фрагментарно. Так, развитие кадрового потен-
циала и человеческого капитала в ТЭК выделяется в качестве одной из
стратегических целей государственной политики, однако для ее дос-
тижения выдвигаются задачи, касающиеся лишь подготовки кадров,
регламентации стандартов безопасности и страхования.

Как представляется, конкретизация основных направлений фор-
мирования кадрового потенциала энергетических организаций, опре-
деления требований к системе подготовки специалистов и прогноз

 8 Заенчковский А.Э., Какатунова Т.В. Основы стратегического развития инноваци-
онной инфраструктуры промышленных комплексов в регионе // Инновацион-
ный Вестник Регион. – 2012. – № 4. – С. 46–50.

Засыпкин К. Н.
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потребности в высокопроизводительных рабочих местах должны стать
неотъемлемой частью указанных стратегий и нормативной правовой
базы их реализации.
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жизни населения в условиях демографического старения общества. Особое вни-
мание уделяется вопросам необеспеченности и социальной уязвленности в ста-
рости, что негативно сказывается и на состоянии трудоспособной части насе-
ления. Улучшить статус экономически и социально слабых слоев населения,
создать им определенную защищенность и безопасность призвана система соци-
ального обеспечения. При этом, под социальным обеспечением следует пони-
мать процесс социальной защиты населения, а под социальным страхованием –
одну из форм осуществления этого процесса.
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Insurance and quality of life:

the interconnection and interdependence

This article discusses the most important parameters characterizing the standard of living
of the population in the conditions of demographic aging of society. Special attention is
paid to issues of insecurity and social wasplanned in old age, which adversely affects the
condition of the working-age population. To improve the status of economically and
socially weaker sections of the population, to create certain protection and security designed
the social security system. Under social security, you should understand the process of
social protection and social insurance – one of forms of implementation of this process.

Keywords: quality of life, universities of the third age, social protection, social insurance.

Проблеме качества жизни населения посвящена масса научных
исследований экономистов и социологов. Встречаются различные
объяснения данного определения, которое может подменять собой
понятие «уровень жизни».
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Определяющим для уровня жизни пенсионера является его воз-
можность удовлетворять материальные, культурные и социальные по-
требности за счет приобретения благ и услуг. В распределительной
системе отношений государство обеспечивает своим гражданам стар-
шего возраста определенный минимум благ и услуг чаще всего за счет
внебюджетных фондов.

Именно от экономического положения пенсионера в значитель-
ной мере зависит приобретение им благ и услуг. Определяется оно
прежде всего уровнем доходов и уровнем цен на потребительские това-
ры и услуги. Важнейшим параметром, характеризующим уровень жиз-
ни пенсионера, является уровень его доходов, и в первую очередь –
уровень пенсии, соотнесенный с уровнем цен на потребительские то-
вары и услуги, отвечающие стандартам потребления, который, в свою
очередь довольно низкий, а зачастую находится ниже уровня беднос-
ти. Соответственно, чем выше это соотношение, тем больше возмож-
ности повысить степень удовлетворения потребностей пенсионера в
процессе потребления, тем полноценнее его существование. Однако,
несмотря на все сложности, можно говорить, что сегодня руководству
страны удаётся принимать меры, способствующие постепенному по-
вышению доходов пенсионеров.

Но пока социальной проблемой пожилых людей, решение кото-
рой во многом способствовало бы повышению их благосостояния, яв-
ляется проблема трудовой занятости этой категории населения. Разви-
тие материальной базы пожилых людей направлено на обеспечение
важной этической нормы – дать гражданам старшего возраста возмож-
ность свободно выбирать свой образ жизни и вести независимое суще-
ствование в привычной для них обстановке. Далеко не все из них к пен-
сионному возрасту теряют трудоспособность. Многие по состоянию
здоровья еще долгие годы могут заниматься производительным трудом,
а значит иметь ещё один источник доходов. Однако сегодня определен-
ное количество пенсионеров работает лишь в бюджетной сфере (педаго-
ги, врачи, работники культуры и т.д.). Это связано с тем, что, с одной
стороны, финансирование их заработной платы производится не за счёт
средств предприятий, а из бюджетов разного уровня. С другой стороны,
невысокая заработная плата в бюджетной сфере способствует возник-
новению вакансий, которые занимают пенсионеры. Те же люди, кото-
рые работали в различных формах акционерных предприятий (заводы,
фабрики, НИИ и т.д.) по достижении пенсионного возраста, практи-
чески сразу увольняются в связи с уходом на пенсию.
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Согласно демографическим прогнозам, в нашей стране, к 2025 г.
на одного работающего россиянина будет приходиться один пенсио-
нер, а для нормального функционирования государства, по мнению
ученых, на одного пожилого человека должно приходиться от шести
до десяти трудоспособных граждан. В условиях демографического ста-
рения общества пенсионеры становятся одной из самых значитель-
ных категорией населения 1.

Следовательно, характеристика этой группы населения может
стать характеристикой всего общества, и именно поэтому на образова-
ние пожилых людей сегодня требуется обратить особое внимание. В
сегодняшних условиях человек, в 55–60 лет выходящий на пенсию,
чаще всего – это молодой человек, имеющий большой потенциал фи-
зических и интеллектуальных ресурсов. Главное его отличие  – это по-
явление свободного времени, которое можно и нужно очень продук-
тивно использовать.

Непрерывная мотивация пожилых людей в процессе их обуче-
ния позволяет им увидеть новые грани своей самореализации, обеспе-
чить адаптацию людей пенсионного возраста в современном мире,
что предотвращает их «социальное исключение».

 Необходимо создание достойных условий для профессионально-
го образования, переподготовки старшего поколения. Решение задач
социализации и адаптации пожилых людей комитет по социальной за-
щите населения Ленинградской области 2  видит через организацию си-
стемы образования для пожилых граждан и развитие Университетов тре-
тьего возраста.

 Университеты третьего возраста, включающие в себя организа-
цию просветительских и учебных курсов, творческих мастерских, кур-
совое обучение по различным программам – это новые формы работы
с пожилыми людьми, направленные на сохранение их социальной и
интеллектуальной активности и возможности, как можно дольше, со-
хранять физическое благополучие, проживая в домашних условиях.

 В Москве также запущен проект «Университеты 3-го возраста»,
который был признан социально значимым. Концепция проекта вклю-
чает в себя три среды: рынок труда 3-го возраста, предварительное обу-
чение 3-го возраста и среда общения вне работы. Главной отличитель-
ной чертой этого проекта является трудоустройство пенсионеров.

1 Гладкова В.Е., Жариков Р.В. О демографической ситуации в некоторых муници-
пальных образованиях России // Журнал «Самоуправление». – 2015. – № 11.
2 http: // social.lenobl.ru Комитет по социальной защите населения Ленинградской
области.

Иваненко О. Э.
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 В рамках комплекса мер «Лучшая половина жизни» 3  прошла
реализация программа «Университет 3-го возраста» для лучшей адапта-
ции в условиях современной политической и социально-экономичес-
кой обстановки. Наиболее популярными факультетами данной про-
граммы являются факультеты информационных технологий, правовых
знаний, медицинский и творческий. В качестве преподавателей на
общественных началах привлекаются волонтёры из числа молодёжи и
людей пожилого возраста, а также специалисты различных областей.
Работа организована во взаимодействии с общественными и неком-
мерческими организациями, учебными заведениями.

 Центры социального обслуживания (ЦСО) активно внедряют
программы коммуникативных технологий: проводится обучение по-
жилых граждан основам компьютерной грамотности.

Согласно последних исследований, проведенных Всероссийско-
го центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), главной причи-
ной, побуждающей пенсионеров продолжать работать, является недо-
статочный размер пенсии – 81%. На втором месте, с большим отрывом
следует такой фактор, как стремление материально помочь детям –
36%. И только 24% не представляют себя без работы и являются вос-
требованными 4.

Старение населения сопровождается процессом снижения уров-
ня жизни. Российские пенсионеры в наибольшей степени испытыва-
ют последствия резкого снижения уровня жизни, вызванного послед-
ствиями экономических реформ 5. Данная ситуация способствует
развитию у многих россиян неуверенности в завтрашнем дне, что при-
водит к обострению социальной напряженности. Необеспеченность
и особая социальная уязвленность в старости негативно сказываются
и на состоянии трудоспособной части населения. Наиболее тяжелым
становится материальное положение у пенсионеров в возрасте 61–65
лет, что связано с падением уровня доходов в связи с выходом на пен-
сию мужчин, и в возрасте 71–75 лет, когда со смертью одного из супру-
гов резко возрастает доля одиноких пожилых людей.

Территориальным органам социальной защиты населения пре-
доставляются реальные возможности оптимального и оперативного

3 http: // cyberleninka.ru (Дата обращения 12.12.2015 г.).
4 http: // wciom.ru «Работающий пенсионер: несчастный человек или пример для
подражания?» Пресс-выпуск №1422 от 02.02.2014 г.
5 Гладкова В.Е., Жариков Р.В., Ершова М.В. «Формирование социальных стандартов
качества жизни населения» // Ученые записки Российской Академии предприни-
мательства. Сб. науч. трудов. Выпуск 45. – М. АП «Наука и образование», 2015.



157

реагирования на изменения положения лиц «третьего возраста».
В технологии социального обслуживания населения Российской Фе-
дерации выделяются три основных направления социальной защиты
пожилых людей:

1. Пенсионное обеспечение.
2. Система льгот и преимуществ пожилым людям.
3. Социальное обслуживание пожилых людей в стандартных и

нестандартных условиях.
Постоянно прогрессирующий рост цен на продукты питания,

товары народного потребления, коммунально-бытовые и другие услу-
ги не позволяет большинству пенсионеров преодолеть «черту беднос-
ти». Низкие размеры пенсий, высокие цены на лекарства и медицин-
скую помощь вынуждают каждого третьего пенсионера продолжать
трудовую деятельность, что приводит к повышению значимости со-
циальной защиты населения.

Понятие «социальная защита» впервые использовали американ-
ские законодатели в тексте закона, принятого в 1935 г. В нем давалось
правовое обоснование нового для США института обязательного стра-
хования на случай старости, смерти, инвалидности и безработицы.

У нас термин «социальная защита» стал употребляться относи-
тельно недавно, с началом рыночной трансформации: потребность в
его использовании возникла, когда появилась настоятельная необходи-
мость помощи гражданам, неспособным материально себя обеспечить.

При этом зачастую используют производный термин от «соци-
альной защиты», а именно – «социальная защищенность». Их разли-
чие состоит в соотнесении действия и состояния:

· для «социальной защиты» ключевым служит характер намере-
ний (государства, общественных структур и личности) по реа-
лизации социальной политики или мер по самозащите;

· для «социальной защищенности» смысловая нагрузка вопло-
щается в определении состояния, в котором находится защи-
щаемая личность или социальная группа (инвалиды, безра-
ботные, пенсионеры и т.д.).

В экономическом аспекте страхование представляет собой сис-
тему экономических отношений по поводу образования централизо-
ванных и децентрализованных резервов денежных и материальных
средств, необходимых для возмещения в связи с наступлением опре-
деленных событий.

Социальное страхование непосредственно связано с системой
социальной защиты населения, наличие которой характерно практи-
чески для всех стран.

Иваненко О. Э.
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Система социальной защиты призвана улучшать статус эконо-
мически и социально слабых слоев населения, создавать им опреде-
ленную защищенность и безопасность. Важнейшим приоритетом си-
стемы является поддержка нетрудоспособных граждан.

В России система социальной защиты населения представлена
тремя институтами: социальная помощь, социальное обеспечение и
социальное страхование.

Социальная помощь – система отношений, направленных на
оказание материальной помощи государства гражданам, не имеющим
средств к существованию либо среднемесячный доход которых ниже
величины прожиточного минимума (инвалиды детства; лица других
ранних сроков наступления инвалидности; граждане, не имеющие
необходимого страхового стажа для получения пенсии; лица, не име-
ющие места работы; лица, чей уровень и условия жизни не соответ-
ствуют государственным социальным гарантиям) 6.

Главное основание для предоставления социальной помощи –
отсутствие средств в объеме прожиточного минимума.

Термин «социальное обеспечение» появился в нашей стране в 1919
г., когда социальное страхование было заменено социальным обеспече-
нием. Последнее носило характер материальной помощи рабочим и
служащим, семьям красноармейцев, ремесленникам, крестьянам, боль-
ным и престарелым. Расходы покрывались за счет ассигнований из бюд-
жета. По окончании гражданской войны государственное обеспечение
было заменено социальным страхованием.

В дальнейшем в хозяйственной практике эта терминология и
сфера деятельности появились вновь. Причем социальное обеспече-
ние находилось в ведении Министерства социального обеспечения,
социальное страхование – в ведении профсоюзов. Существовали «Фонд
социального обеспечения» и «Бюджет социального страхования». В
1964 г. вводится социальное обеспечение и некоторые формы социаль-
ного страхования членов колхозов, которые с 30-х гг. были одной из
самых незащищенных категорий трудящихся. В 1971 г. организуются
автономные от бюджета государственного социального страхования и
фонда социального обеспечения фонды социального страхования и
социального обеспечения колхозников. В 1991 г. все фонды слились в
систему государственного социального страхования.

В экономической и публицистической литературе термины «со-
циальное обеспечение» и «социальное страхование» нередко отожде-

6 Роик В.Д. Основы социального страхования. – М.: «Анкил», 2005. – 255 с.
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ствляют или, наоборот, считают неоднозначными. Между тем каждый
из них несет специфическую смысловую нагрузку.

Под социальным обеспечением следует понимать установленную
государством систему материального обеспечения граждан в старости,
в случае полной или частичной утраты трудоспособности, потери кор-
мильца, а также помощи многодетным, неполным и малообеспечен-
ным семьям. Социальное обеспечение – это часть финансов, исполь-
зуемых государством как экономический инструмент распределения
средств для содержания и обслуживания нетрудоспособных членов
общества. Социальное обеспечение осуществляется в формах «соци-
ального страхования», «обеспечения» и «попечительства».

Характерной чертой социального страхования является финан-
сирование социальных выплат за счет взносов 7. При «обеспечении»
финансирование материальной помощи осуществляется за счет нало-
гов независимо от сделанных ранее взносов. Форма попечительства
представляет финансирование из бюджета и ориентацию на индиви-
дуальную нуждаемость. Форма социального страхования является до-
минирующей в странах рыночной экономики.

Таким образом, по нашему мнению, под социальным обеспечени-
ем следует понимать процесс социальной защиты населения, а под со-
циальным страхованием – одну из форм осуществления этого процесса.

В системе социального страхования место страхования реализует-
ся за счет взносов от определенной части фонда заработной платы ра-
ботников и работодателей. Причем в одних странах метод страхования
носит накопительный характер, в других – солидарный. В первом слу-
чае при утрате заработка застрахованные получают компенсацию, раз-
мер которой ориентируется на величину их прежней заработной платы
с учетом уплаты предварительных взносов. Этот принцип построения
системы социального страхования во многих странах считается спра-
ведливым и одобряется ее участниками. При солидарном характере со-
циального страхования работающие содержат нетрудоспособных.

Истоки социального страхования тесным образом связаны с дви-
жением рабочих за создание материального обеспечения в случае бо-
лезни, безработицы, травмы на производстве. Первоначальными фор-
мами социального страхования были кассы и общества взаимопомощи,
а законодательная база и наиболее совершенная структура социально-
го страхования были разработаны в Германии в 1883–1889 гг.

7 Русавская А.В. Перспективы развития страхового рынка в России // Материалы
VII Межрегиональной НПК «Теория и практика развития экономики региона»,
ВЗФЭИ, Калуга, ИД «Эйдос», 2008.

Иваненко О. Э.
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Социальному страхованию присущи следующие признаки:
1. Cтраховые взносы являются централизованными доходами го-

сударства, так как внебюджетные фонды относятся к государственной
форме собственности и порядок установления и уплаты взносов регла-
ментирован государством.

2. Cтраховые взносы представляют обязательный платеж. Из сум-
мы сокрытых, заниженных или не внесенных в установленный срок
платежей, они взыскиваются в принудительном порядке.

3. Cтраховые взносы, аккумулируемые в специальных фондах, ис-
пользуются целенаправленно.

4. Cтраховым взносам присущ возвратный характер, но возврат-
ность не адекватна уплаченным суммам.

5. Привлекаемые страховые взносы обезличены, отсутствует пер-
сонификация.

6. Временно свободные средства могут инвестироваться для по-
лучения дополнительных доходов.

Организация социального страхования базируется на следующих
принципах: всеобщность, универсальность, комплексность, самоуправ-
ление, а в странах с развитой рыночной экономикой и самоокупаемость.

Система социального страхования может быть двух видов: госу-
дарственной и негосударственной, и предназначена для обеспечения
восстановления и сохранения трудоспособности работников; обеспе-
чения нетрудоспособных лиц.

Социальное страхование обладает рядом существенных призна-
ков, которые принципиально отличают его от институтов социальной
помощи и государственного социального обеспечения.

Обязательное социальное страхование и добровольное личное
страхование преследуют различные цели. Социальное страхование
направлено на смягчение негативного влияния различных социальных
рисков, то есть на обеспечение минимальных страховых гарантий для
всех граждан РФ независимо от их возраста, социального положения,
места жительства, уровня доходов и состояния здоровья.

Добровольное личное страхование гарантирует возмещение по-
терь от конкретного социального риска в пределах страховой суммы,
на случай наступления которого заключен договор страхования.

Добровольное личное страхование и обязательное социальное
страхование являются взаимодополняемыми, так как недостатки од-
ного могут быть компенсированы достоинствами другого.

В России государственное обязательное социальное страхование
представлено тремя фондами:
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• пенсионным;
• обязательного медицинского страхования;
• социального страхования, т.е. фонд, за счет которого оплачива-

ют больничные листы (листки нетрудоспособности), произво-
дят выплату по беременности и родам, при рождении ребенка,
а также социального пособия на погребение или возмещение
стоимости гарантированного перечня ритуальных услуг и т.д.

Рассмотренные в данном исследовании проблемы принимают
различный характер не только в зависимости от экономического со-
стояния производительных сил и производственных отношений, но и
от уровня эффективности деятельности органов законодательной, ис-
полнительной и судебной власти, а также всех тех, кто занимается со-
циальным проектированием и интересуется проблемой качества жиз-
ни на федеральном, региональном и местном уровнях.

Именно в таких условиях особенность деятельности государства
по регулированию распределительных процессов выражается в форме
законодательно определенных льгот и услуг определенным категори-
ям населения через соответствующие учреждения.

Социальная система относится к особенному классу систем, в
элементный состав которых включены люди и отношения, и для нее
характерны такие системно создаваемые качества, как цель, иерархия,
управление, синергия.

Особо, на наш взгляд, следует отметить принцип приоритета госу-
дарственных начал в социальной защите населения. Согласно этому
принципу именно государство выступает главным гарантом экономи-
ческого обеспечения социально достаточного уровня жизни, где особое
место должно принадлежать социальному страхованию, пронизываю-
щему все уровни государства – федеральные, региональные и местные.
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The article considers the issues of formation of accounting policy for tax purposes, formulated
rules for determining the tax burden for different tax systems, analyzes the impact of
significant accounting policy on the financial performance of the company in different tax

Keywords: аccounting policy, tax burden, financial results, simplified tax system, general
taxation system.

Основное назначение правил, утвержденных в учетной политике
обеспечить максимальный эффект от ведения бухгалтерского учета: сво-
евременное и достоверное формирование финансовой и управленчес-
кой информации, оптимизация налоговых платежей законным обра-
зом, а также эффективное использование материальных и денежных
ресурсов, ускорение оборачиваемости капитала. Все это позволяет вли-
ять на размеры налоговых платежей, производимых за счет прибыли.

В настоящее время становится очевидным, что бухгалтерский и
налоговый учеты являются двумя абсолютно разными системами учета.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета, как внутрифирмен-
ный регулятив, представляет собой достаточно насыщенный документ
и включает декларирование различных аспектов методики учета; а учет-
ная политика для целей налогообложения предназначена, в первую оче-
редь, для декларирования момента определения налоговой базы при
реализации (передаче) товаров, работ, услуг. Этим и объясняется целе-
сообразность составления двух учетных политик в организации.

Таким образом, формирование учетной политики необходимо рас-
сматривать как один из важнейших элементов налоговой оптимизации.
Тщательная проработка приказа об учетной политике позволит компа-
нии выбрать оптимальный вариант учета, эффективный как с точки зре-
ния бухгалтерского учета, так и с точки зрения налогового учета.

Способы ведения налогового учета, отражаемые в учетной поли-
тике 1, представлены на рисунке 1.

При смене учетной политики в целях бухгалтерского и налогово-
го учета при специальных налоговых режимах (с минимальным набо-
ром регламентирующих действий) на учетную политику, более струк-
турированную и продуманную, бухгалтер, финансовый аналитик
получает возможность более оперативно получать информацию на
основании данных финансовой отчетности, прогнозировать ситуацию
и принимать определенные экономически обоснованные меры по сни-
жению затрат, повышению рентабельности.

1 Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н (ред. от 06.04.2015) «Об утвер-
ждении положений по бухгалтерскому учету».
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Рисунок 1. Способы ведения налогового учета,

отражаемые в учетной политике компании

Единого подхода к определению перечня налогов и сборов, кото-
рые должны включаться в расчет налоговой нагрузки хозяйствующего
субъекта, не существует, особо дискуссионными являются вопросы
включения в расчет таких налогов, при уплате которых предприятие
является только налоговым агентом (налог на доходы физических лиц,
налог на добавленную стоимость, акцизы).

Так, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) перечисляется в бюд-
жет хозяйствующими субъектами, при этом налогоплательщиками по
данному налогу являются работники предприятия. Учитывая это, очень
часто при расчете налоговой нагрузки не учитывается НДФЛ, либо НДФЛ
включается в числители коэффициентов налоговой нагрузки, основыва-
ясь на том, что он, аналогично налогу на добавленную стоимость, извле-
кает денежные средства из оборота. Иными словами, если исчисление
налоговой нагрузки осуществляется на основе данных о денежных пото-
ках предприятия, то НДФЛ необходимо включать в расчеты.

Любой вариант учета объекта налогообложения при упрощен-
ной системе требует в учетной политике предусмотреть применение
кассового метода, способ начисления амортизации основных средств
и списания запасов, так как указанные факторы не повлияют суще-
ственно на финансовый результат. Однако, существуют отличия в ито-
говой сумме единого налога, подлежащего уплате в бюджет.

Коврижных О. Е., Мингалеева О. В.
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Специальные налоговые режимы не предполагают применение
большого количества финансовых инструментов для контроля за бух-
галтерским и налоговым учетом, здесь на отчетность оказывают влия-
ние только способ начисления амортизации, методика списания ма-
териально-производственных запасов, способ признания доходов при
расчете с покупателями, структура налоговой нагрузки по выбору пред-
приятия: с объекта налогообложения доходы или с объекта налогооб-
ложения «доходы минус расходы».

Проанализируем влияние основных принципов учетной поли-
тики на финансовые результаты компании ООО «АВС» при различ-
ных вариантах налогообложения.

Первый вариант формирования учетной политики – упрощен-
ная система налогообложения, объект учета – доходы.

При таком походе к организации ведения бухгалтерского учета
внешние пользователи имеют следующий результат:

а) проблемы с применением бюджетирования, так как отчеты,
формируемые бухгалтером, содержат только оперативную информа-
цию и налоговые отчеты;

б) организационно-технические моменты учетной политики в
плане организации учетного процесса, документооборота не оказыва-
ют существенного влияния на создание отчетности и ее содержание;

в) методическая составляющая учетной политики повлияет на
особенности налогообложения.

При использовании такой системы налогообложения, сумма еди-
ного налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается на сумму:

1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудос-
пособности и в связи с материнством, обязательное медицинское стра-
хование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в
пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации при выплате нало-
гоплательщиком вознаграждений работникам;

2) расходов по выплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации пособия по временной нетрудоспособности (за
исключением несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности работника,
которые оплачиваются за счет средств работодателя 2.

2 Федеральный закон от 8 декабря 2010 г. № 343-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством» (ред. от 25.02.2011).
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Но есть ограничение: сумма единого налога не может быть умень-
шена на сумму расходов более чем на 50 процентов 3.

Соответственно, расчет единого налога к уплате за 2014 год при
упрощенной системе налогообложения «Доходы» составит:

((15695,53 + 1243,15) * 6%) * 50% = 508,16 тыс. руб.

А расчет единого налога к уплате за 2013 год составит:

((15262,61 + 704,245) * 6%) * 50% = 479,01 тыс. руб.

Второй вариант – упрощенная система налогообложения, объект
учета – доходы – расходы, в этом случае учетная политика должна
будет больше ориентирована на учет расходов. Однако если учетная
политика имеет ограниченный набор инструментов, компонентов, то
спорные ситуации будет уже сложно предусмотреть, а прогноз пред-
стоящей деятельности, разработку общих и финансовых бюджетов бу-
дет сделать сложнее из-за недостаточной информативности отчетов
при применении специальных налоговых режимов, которые в свою
очередь связаны с выбранной учетной политикой.

Если ООО «АВС» будет применять в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и при превы-
шении расходов над доходами, компания должна уплатить минималь-
ный налог. Сумма минимального налога исчисляется за налоговый
период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы, он
уплачивается в случае, если за налоговый период сумма исчисленного
в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального
налога. ООО «АВС» имеет право в следующие налоговые периоды вклю-
чить сумму разницы между суммой уплаченного минимального нало-
га и суммой налога, исчисленной в общем порядке, в расходы при
исчислении налоговой базы, в том числе увеличить сумму убытков,
которые могут быть перенесены на будущее в течение 10 лет. Соответ-
ственно, расчет единого налога к уплате за 2014 и 2013 гг. при упро-
щенной системе налогообложения «Доходы – Расходы» составит 1%
от суммы Доходов.

Третий вариант – общая система налогообложения. Расчет рас-
ходов при такой системе представлен примерно, так как нет точных
данных для расчета налога на добавленную стоимость, то расчет про-
веден как 18% от суммы выручки за минусом расходов по обычной
деятельности и фонда оплаты труда с начисленными на него налога-

3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-
ФЗ (ред. от 29.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).

Коврижных О. Е., Мингалеева О. В.
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ми, налог на имущество – как 2,2% от суммы основных средств за ана-
лизируемые периоды.

Расчет налоговой нагрузки при разных системах налогообложе-
ния приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Показатели налоговой нагрузки для учетной политики

в целях налогового учета для ООО «АВС», в тыс. руб.

Согласно расчетов в таблице 1, разница в пользу объекта налого-
обложения «доходы минус расходы» достаточно существенна и состав-
ляет за 2013 год по сравнению с принятой системой налогообложения
«доходы» 319,35 тыс. руб., или 12,3%, по сравнению с обычной систе-
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мой налогообложения – 1370,57 тыс. руб., или 52,7%. В 2014 году раз-
ница составила 338,78 тыс. руб., или 12,9% и 1312,83 тыс. руб., или
51,56% соответственно.

Если организация отражает в учетной политике не специальный
налоговый режим, а общий режим налогообложения, ситуация по вли-
янию принципов учетной политики на показатели финансовой от-
четности наблюдается иная.

Таким образом, разработка грамотной учетной политики являет-
ся основным методом оптимизации налогообложения и инструмен-
том управления финансовыми результатами деятельности. При разра-
ботке учетной политики необходимо указать систему налогообложения
компании, налоги, уплачиваемые при данной системе налогообложе-
ния, способ списания себестоимости товара, сроки уплаты налогов,
способы формирования доходов и расходов организации.
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ти в условиях кризиса. Содержит краткое описание различных моделей ломбард-
ного бизнеса по регионам и странам. Сегодня к ломбардам могут обращаться
люди, не рассчитывающие по разным причинам получить кредиты в банках – все
это способствует росту популярности услуг ломбардов во всем мире.
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Models of pawnshop business in the world practice

In the article are presented the development and regulation problems of pawnshop activity
in the crisis conditions. It includes brief description of different pawnshop business models
by regions and by countries. Today pawnshops are interested by those people who are not
able to receive credit in the bank that makes them popular all over the world.
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В мировой практике принято считать, что ломбарды удовлетво-
ряют спрос на быстрые и удобные кредиты для людей, которые не
хотят или не имеют времени обращаться за кредитами в банки. Основ-
ной бизнес ломбардов заключается в предоставлении краткосрочных
кредитов по высоким процентным ставкам под залог товаров, но они
также покупают у людей вещи для перепродажи, нуждающихся в быс-
тром получении наличных денег.
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Распространено заблуждение, что ломбарды заинтересованы в
невозврате ссуд, чтобы выгоднее продать заложенное имущество. Это
относится к мало распространенной модели работы ломбарда. В боль-
шинстве случаев ломбард рассчитывает именно на погашение креди-
та, и даже готов продлевать сроки выкупа. Использование залога для
продажи означает потерю отношений с клиентом, а так он будет регу-
лярно наведываться в ломбард и перекрывать свои потребности в на-
личных деньгах. По статистике ведущих стран мира около 88% вещей
выкупается из ломбардов 1.

Особый случай представляет бизнес ломбардов, занимающихся
операциями с золотом. Казалось бы, что рост цен на золото повышает
прибыльность работы ломбардов. Однако этот рост прослеживается
только в среднесрочной перспективе (больше 1 года, а ломбарды рабо-
тают с короткими кредитами). Держатели золота (потенциальные за-
логодатели) придерживают золото в периоды роста цен, и напротив –
стараются сдать золотые вещи в период ожидаемого падения цен.
Латвийские финансисты обратили внимание на то, что постепенный
рост цен на золото для ломбардов лучше, чем их постепенный спад,
потому что, если человек заложил вещь и не пришел ее выкупить, от
этого ломбарды получают меньше денег, чем одолжили. Однако, с ро-
стом стоимости золота конкуренты поднимают свои процентные став-
ки. Таким образом, пропорция остается сбалансированной.

Уровень возвратности средств у ломбардов значительно выше по
сравнению с банками и микрофинансовыми кредитными организа-
циями, эта разница стала еще более заметной во время кризиса. Такая
эффективность связана со многими причинами: переход кредитору на
хранение предмета залога, краткосрочный характер сделки, мотива-
ция клиентов на выкуп залога. Очевидна также простота процесса вы-
дачи и погашения кредита, более низкие операционные издержки
ломбардов по сравнению с другими организациями (кроме затрат на
хранение) позволяют прибыльно работать с микрокредитами.

Ломбардный бизнес оценивается во всех странах как высокопри-
быльный. Например, в Беларуси ломбардный бизнес может прино-
сить рентабельность 30–40%.

Опыт Мексики

Например, крупнейший в Мексике ломбард Nacional Monte de
Piedad является динамично развивающимся учреждением с сетью 310

1 http://www.thenpa.com/how_pawnbroking_works.asp.
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отделений по всей Мексике, в среднем дает более 9 миллионов кре-
дитов в год, и обслуживает более 6 миллионов семей; в их филиалах
она осуществляется другие сопутствующие операции 2. Оно было
основано в 1775 году доном Педро Ромеро де Террерос (Terreros) и
считается старейшей финансовой организацией в Северной и Юж-
ной Америке, а его схема была воспроизведена во многих странах,
включая Китай и Индию.

Кредиты могут быть предоставлены на любые цели. По статисти-
ке Монте-де-Пьедад, многие заемщики на полученные ссуды ремон-
тируют жилье, обучают детей в колледж или начинают свой бизнес.
Также выросло число лиц, желающих за счет ломбардной ссуды по-
крыть овердрафты своих кредитных карт.

Ломбардные кредиты имеют сезонный характер, например, уве-
личивается спрос летом в связи с отпусками, подготовкой детей к шко-
ле, периоды пасхальных и рождественских праздников. Процентная
ставка Монте-де-Пьедад на закладываемые вещи четыре процента го-
довых на срок в среднем 17 месяцев, а уровень возврата ссуд составляет
96%. Несмотря на высокую возвратность, каждые две недели мебель,
антиквариат, ювелирные изделия, автомобили, одежда, бытовая тех-
ника и другие товары, которые не были выкуплены их владельцами,
продаются с публичных торгов в главном офисе в Zocalo в Мехико.

Опыт развитых стран

В ФРГ законодательно определено, что ломбардные ссуды выда-
ются на срок не менее трех месяцев. Спустя месяц после завершения
срока имущество реализуется посредством проведения аукциона. По-
этому у заемщика есть, по крайней мере, 4 месяца для выкупа залога
либо для продления договора.

В США 81% ломбардов находятся в собственности малого бизне-
са, а остальные 19% находятся в собственности товариществ (publicly
traded corporations). Всего насчитывается 4 товарищества: Cash America
International, Inc.; EZCORP, Inc.; First Cash Financial Services, Inc. и
Dollar Financial Group. В США, с ее распространенным потребительс-
ким кредитом, насчитывается свыше 16 тыс. ломбардов.

В США большинство ломбардов отмечают прирост объема опе-
раций на 3–5%. Для 80% ломбардов кредиты под залог имущества
являются основным видом деятельности. Средний размер ссуды под
залог остался на уровне $150. Свыше 85% кредитов были погашены,

2 https://www.montepiedad.com.mx/portal/.
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что наблюдалось и в 2013 году. Во многом это связано с тем, что клиен-
ты не берут лишнего. По сравнению с банками ломбарды выигрывают
отсутствием проверки кредитной истории, минимумом бумажной ра-
боты и быстротой выдачи денег по запросу. Размер портфеля ссуд лом-
бардов вырос с 296 млн. в 2007 г. до 851 млн. в 2012 г., согласно
обзору аналитиков Apex Insight.

Опыт постсоветского пространства

В Армении, по данным за 2014 год, насчитывалось 142 ломбарда.
Добавим, что в предыдущем году их было на 6 единиц больше. За пос-
ледние три года почти в кратном размере уменьшилась также общая
сумма выданных ломбардами кредитов – с 15,2 млрд. драмов до 8,3
млрд. драмов 3.

По информации Национального банка Грузии, в 2013 году акти-
вы ломбардов составили 340 млн. лари, из которых 91, 5% приходится
на выданные кредиты, и 4% – на другие активы. Общая сумма займов,
выданных ломбардами составляет 310 млн. лари 4. Исходя из того, что
процентная ставка на ломбардные кредиты очень высокая (от 18% в
год), их не берут на бизнес-цели или даже на приобретение потреби-
тельских товаров – как правило, их берут только в крайних случаях, на
решение каких-то неотложных семейных проблем – к тому же остав-
ляя в залог ценные вещи – драгоценности, технику, автомобили, и т.д.
Иначе говоря, в ломбард идут, когда приходит «черный день», поэтому
рост активов ломбардов свидетельствует о тяжелом социально-эконо-
мическом положении в стране. По указанной статистике получается,
что каждый гражданин Грузии старше 15 лет взял ломбардных креди-
тов на сумму 155 лари. После оценки активов ломбардов у Националь-
ного банка появилась возможность оценить активы всего финансового
сектора Грузии, который составил 19 млрд. лари, из которых 91% при-
ходится на банки, 4% на микрофинансовые организации, 3% на стра-
ховой бизнес, и 2% – на ломбарды.

Влияние кризиса на ломбардную деятельность

Как правило во время кризиса объемы кредитования ломбарда-
ми растут. В такие периоды банки сворачивают потребительское кре-
дитование и население вынуждено обращаться к другим кредиторам.

Существует и другое мнение, например, латвийские финансисты
отмечают, что во время кризиса изменяется структура спроса на услуги

3 http://news.am/rus/news/270788.html.
4 http://bizzone.info/finance/2014/1401336308.php.

Криворучко С. В.
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ломбардов. Во-первых, в период кризиса дела у ломбардов шли хуже,
чем при экономическом подъеме, потому что в период рецессии люди
становятся пассивнее. При экономическом росте люди занимают боль-
ше, их доходы становятся более стабильными и регулярными, а потому
они лучше знают, когда смогут вернуть кредит. Также в период экономи-
ческого подъема многие клиенты ведут свою предпринимательскую де-
ятельность, и им тоже может понадобиться какой-то краткосрочный
кредит, например, чтобы купить оборудование или отремонтировать
что-то. Такие клиенты закладывают более дорогие вещи – крупные
золотые украшения или машины. Обычно в период кризиса бизнес у
них не идет.

И второе представление о том, что люди навсегда оставляют в
ломбардах свои вещи, тоже ошибочно. Вещи, принесенные в ломбард,
как правило, нужны людям. Из всех вещей, которые люди закладыва-
ют в ломбардах, не выкупают только около 15%, а 85% вещей выкупа-
ются, и сейчас появляется тенденция роста этого показателя.

Согласно докладу Национальной ассоциации ломбардных учреж-
дений – National Pawnbrokers Association (NPA) 5 – о результатах обзора
тенденций 2015 года отмечен консервативный рост индустрии за ми-
нувший год, а также сокращение количества кредитов на основе золо-
та и операций покупки золота. Это связано с тем, что клиенты реали-
зовали золото во время пика цен на золото.

В зарубежных странах получили распространение следующие
модели ломбардного бизнеса:

1) Модель упрощенной работы ломбарда без сети отделений.
2) Модель сетевого бизнеса.
3) Модель комбинирования ломбарда и комиссионного магазина.
4) Модель специализированного бизнеса.
5) Модель интеграции ломбардов и кредитных компаний.
6) Модель комбинирования ломбарда с другими видами деятель-

ности.
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Стратегия как инструмент обеспечения

конкурентных преимуществ банка

Различные методы достижения и удержания конкурентных преимуществ на фи-
нансовых рынках обеспечивают многообразие форм конкурентной борьбы. В ста-
тье определено, что в современных условиях развития российского банковского
сектора конкурентная стратегия служит важным инструментом повышения
конкурентоспособности его участников на целевых сегментах рынка и позволяет
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Strategy as a tool for promoting

competitive advantages of the bank

Various methods of achieving and retaining competitive advantages in the financial markets
contributed to the diversity of forms of competition. In the article it is defined that in modern
conditions of development of the Russian banking sector competitive strategy is an important
tool for improving the competitiveness of its members on the targeted market segments and
to ensure their financial sustainability in the long term.
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Обращение к истории российских банков показывает, что на всех
этапах своей деятельности они были зеркалом экономики, социаль-
ной ситуации в стране, а также политической системы страны, ее меж-
дународных связей. Активизация их деятельности тесно связана с раз-
витием рыночных отношений.

Кредитные организации во все возрастающей степени должны
ориентироваться на долгосрочные результаты деятельности и более ра-
циональное ведение бизнеса, построение и использование эффектив-
ных систем управления. Указанные изменения будут означать переход к
интенсивной модели развития банковского сектора. Достижение этой
цели является необходимым условием развития российской экономи-
ки и повышения ее конкурентоспособности на международной арене за
счет диверсификации и перехода на инновационный путь развития 1.

При разработке банковской конкурентной стратегии важно учи-
тывать формы конкуренции с точки зрения отраслевой принадлежно-
сти субъектов банковского рынка – внутриотраслевую и межотрасле-
вую. Каждая из них характеризуется своими методами ее ведения.

Финансовые организации используют различные методы дости-
жения и удержания конкурентных преимуществ на финансовых рын-
ках, что обеспечивает многообразие форм конкурентной борьбы 2.

1 Кузнецова Е.И., Бахметьева Е.С. Повышение конкурентоспособности банков в
рамках реализации клиентоориентированной стратегии // Вестник Московского
университета МВД России. – 2012. – № 10. – С. 40–46.
2 Русавская А.В. Влияние глобализации на развитие современной кредитной систе-
мы и общеэкономической ситуации в России // Путеводитель предпринимателя. –
2012. – № 13. – С. 246–252.
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Выделим ряд специфических черт, отличающих конкурентную
борьбу от конкуренции на товарных рынках:

- в качестве конкурентов коммерческих банков выступают не толь-
ко другие банки, но и банковские финансовые институты, а
также некоторые нефинансовые организации;

- конкурентное пространство представлено многочисленными
рынками, на одних банки выступают как продавцы, а на других –
как покупатели;

- внутриотраслевая конкуренция носит преимущественно ви-
довой характер, что связано с дифференциацией банковских
продуктов;

- финансовые услуги могут взаимозаменять друг друга, но не име-
ют конкурентоспособных «внешних» заменителей, поэтому ме-
жотраслевая банковская конкуренция осуществляется только
посредством перелива капитала;

- ограничения ценовой конкуренции заставляют руководство
финансовых организаций уделять больше внимания качеству
предоставляемых услуг;

- при исследовании качества банковских услуг, как главного кри-
терия неценовой конкуренции, ведущее значение приобрета-
ет точка зрения банковских клиентов;

- финансовые рынки являются рынками дифференцированной
олигополии, предоставляющими широкие возможности для
кооперации и согласования рыночной политики кредитных
институтов.

В современных условиях для российских банков конкуренция
преимущественно носит неценовой характер и связана главным об-
разом с качеством банковских продуктов и услуг 3.

Реализация банковских продуктов и услуг, бесспорно, также очень
важный этап в деятельности банка. Однако это не только реализация
продуктов и услуг, это определенные философия и стратегия, которые
не могут появиться сами по себе, без предварительной подготовки,
глубокого осмысления и анализа, а также интенсивной работы всех
отделений банка, включая его правление и низшие звенья персонала.

Отметим, что конкуренция не ограничивается банками. Возрас-
тает конкуренция со стороны небанковских институтов – кредитно-

3 Русавская А.В. Роль и место кредитных институтов в современной экономичес-
кой среде Российской Федерации // Ученые записки Российской Академии пред-
принимательства. – 2011. – № 29. – С. 93–101.
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финансовых, торговых, строительных и других компаний. Крупные
уже заняли определенные позиции на корпоративном рынке, и, по
всей видимости, эта тенденция будет сохраняться.

Конкурентное преимущество коммерческого банка – превосход-
ство в объеме и качестве предоставляемых услуг на конкретных сегмен-
тах рынка в определенный период времени в условиях изменяющихся
ценностей и целей потребителей, достигнутое без ущерба собственно-
му финансовому состоянию; наличие достаточного рыночного потен-
циала, обеспечивающего разработку, организационное оформление и
предоставление к продаже конкурентоспособных банковских услуг в
будущем.

К основным конкурентным преимуществам банка, способствую-
щим его развитию, относят:

- организационные (территориальная доступность, наличие фи-
лиальной сети и перспективы ее расширения, степень охвата
рынка, компетентное обслуживание клиентов, обеспечение
безопасности и защиты, наличие дистанционного обслужива-
ния, имидж и репутация банка на рынке финансовых услуг,
техническая оснащенность, наличие лицензии, устойчивая
клиентура, квалификация работников, грамотный менеджмент,
накопленный опыт работы);

- ценовые (тарифная политика, инвестиционная привлекатель-
ность, системы скидок, размер комиссий);

- продуктовые (спектр оказываемых услуг: стандартизирован-
ные и инновационные банковские продукты, оказание кон-
сультационных услуг, качество предоставляемых продуктов и
услуг).

Таким образом, конкурентоспособность в банковском бизнесе –
многоаспектное понятие, отражающее как состояние банковской дея-
тельности, так и предполагающее наличие дифференцированных и
интегрированных показателей ее оценки.

Характеристика конкурентной среды позволяет выделить крите-
рии определения конкурентоспособности банков: стабильность и из-
вестность банка; размер банка; профессионализм, корпоративная куль-
тура кадров; количество и качество услуг; внедрение инновационных
продуктов; инновации в управленческой сфере, отвечающие структу-
ре рынка и уровню конкуренции; прозрачность банковской деятель-
ности; экономическая и информационная безопасность; эффектив-
ность инвестиционных вложений; знание рынка, прогнозирование
спроса; качество маркетинга, рекламного воздействия; добросовест-

Кузнецова Е. И., Назиров В. Р., Русавская А. В.
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ность конкуренции; взаимодействие с государством; финансирование
реального сектора отечественной экономики; участие банков в реали-
зации национальных проектов, их вклад в развитие инновационных
технологий в экономике страны, стимулирование развития отраслей
обрабатывающей промышленности.

Для обоснования инструментария стратегического управления
банком необходимо рассмотреть уже существующие классификации
видов стратегий:

1. Стратегии Майкла Портера, направленные на построение ус-
тойчивого конкурентного преимущества 4:

- лидерство по издержкам, стремление к минимизации теку-
щих затрат. Целесообразно для банков в одном рыночном сег-
менте (например, регионе), предоставляют клиентам пример-
но одинаковый спектр услуг, требования клиентов к продуктам
однообразны, ограничены возможности специализации. Та-
кая стратегия популярна среди крупных банков, стремящихся
реализовать эффект масштаба (например, Сбербанк России) 5;

- дифференциация, т.е. предложение банком уникального или
значительно лучшего качества, чем у конкурентов, продукта
(услуги);

- фокусирование, т.е. концентрация усилий на отдельном сег-
менте или в нише рынка. Стратегия целесообразна, когда выб-
ранный банком сегмент рынка неинтересен для конкурентов,
требования разных групп клиентов к продуктам различны, а банк
не может работать на широком рынке (например, банки – учас-
тники ФПГ). Процесс формирования стратегий заключается в
позиционировании компании, т.е. выборе одной из трех конку-
рентных стратегий.

2. Стратегии, согласно Друкеру, предполагают сочетание возмож-
ностей, которыми располагает компания, с риском, на который она
готова идти и который может принять на себя 6:

- три типа возможностей (дополняющие, дополнительные и
обеспечивающие прорыв);

 4 Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. –
М.: Издательский дом «Альпина Бизнес Букс», 2006.
5 Кузнецова Е.И., Лаптев Д.Н. Текущее инвестиционное планирование как метод
управления экономической безопасностью предприятия // Вестник Московского
университета МВД России. – 2011. – № 4. – С. 89–97.
6 Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XX веке: учеб. пособие. – М.: Издательский
дом «Вильямс», 2000.



181

- четыре типа риска (риск, который следует принимать как дол-
жное; риск, который можно позволить себе взять; риск, кото-
рый нельзя позволить себе взять; риск, который нельзя не
брать). Сочетание возможностей и рисков определяет эконо-
мические критерии и экономические последствия стратегии.

3. Стратегии Каплана и Нортона строятся по звеньям стоимост-
ной цепочки:

- стратегия лидерства продукта, требующая постоянных иннова-
ционных процессов, направленных на разработку и продвиже-
ние на рынок новых продуктов;

- стратегия доверительных отношений с клиентами, требующая
отличных процессов управления клиентами, решения их фи-
нансовых и нефинансовых проблем, динамических способно-
стей банка реагировать на изменения потребностей клиентов;

- стратегия операционного совершенствования, делающая упор
на показатели затрат, качества, времени реализации операци-
онных процессов и услуг.

4. Стратегии по этапам жизненного цикла:
- стратегия роста. Для компаний, выбирающих такую стратегию,

характерна инновационная деятельность, реализация стратеги-
ческих инициатив, инвестиционных проектов, направленных
на развитие банка, что требует соответствующих затрат и может
даже приводить к временному ухудшению финансовых показа-
телей работы банка, но обеспечивает рост рыночной стоимости
банка в перспективе;

- стратегия устойчивого состояния. Для данного варианта харак-
терно постепенное, эволюционное совершенствование дей-
ствующего бизнеса и следовательно незначительные дополни-
тельные затраты. Главным критерием выступает эффективность,
отдача вложенных средств и ресурсов в целом;

- стратегия выхода из бизнеса. Характерно либо отсутствие со-
вершенствования, либо, наоборот, резкое улучшение показа-
телей (предпродажная подготовка).

5. По темпам преобразований, осуществляемых в компании, вы-
деляют:

- инновационную (революционную) стратегию, которая
подразумевает перестройку работы банка, освоение принци-
пиально новых направлений деятельности, продуктов, услуг,
принципов ведения бизнеса;

Кузнецова Е. И., Назиров В. Р., Русавская А. В.
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- стратегию постепенного совершенствования (эволюционную)
предполагающую модифицирование базовой стратегии;

- стратегию обновления, при которой происходит изменение
масштабов бизнеса и выход на новые рынки. Такая стратегия
очевидна для банков, чья деятельность эффективна.

Таким образом, стратегия, обеспечивающая развития Банка пред-
ставляет собой всесторонний комплексный план деятельности и раз-
вития Банка по определенным направлениям, предназначенный для
того, чтобы обеспечить осуществление достижения миссии и страте-
гических целей Банка. Стратегия – это комплекс поставленных задач,
инструментов и средств, направленных для их решения.
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Теоретико-методологические подходы

к экономическому районированию России

в условиях инновационного развития
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Theoretical and metodological approaches

to economic zoning of Russia

in the conditions of innovative development

The In the article the theoretical analysis of the categories of «region» and «the subject of
the Russian Federation», summarizes the modern forms of organization of regional socio-
economic and innovative development of Russia is proved the ability of regions to fully
implement the functions of the national innovation system.

Keywords: region, the subject of the Russian Federation, the Federal District, inter-
regional associations, economic regionalization, innovative development, social and
economic policy.

Актуальным направлением современных исследований является
изучение территориального (пространственного) развития и функцио-
нирования производительных сил, связанных с управлением иннова-
ционным развитием с учётом конкурентных преимуществ и специфики
экономики региона. В мировой практике необходимость экономичес-
кого районирования на национальном уровне определяется наличием
внутренних территориальных различий, что предполагает разработку
сеток административно-территориального деления и экономических
районов страны, выделяемых по тем или иным признакам.

Российское государство имеет федеративное устройство, образо-
ванное, согласно Конституции России 1993 года, совокупностью от-
носительно самостоятельных и равноправных территорий – субъектов
федерации. Субъекты федерации представляют собой территориаль-
ные единицы верхнего уровня, в то же время, в официальных докумен-
тах их часто называют регионами, хотя при этом термин «регион» не
имеет исключительной привязки к понятию «субъект федерации».

Невзирая на многочисленные теоретические и практические ис-
следования проблем функционирования региональной экономики, до
настоящего момента в российской экономической науке и в норматив-
но-правовых документах не сформировалось общепринятое определе-
ние понятия «регион». Первое упоминание о регионе с категориальных
позиций в постреформенный период содержится в Указе Президента
РФ от 03.06.1996 г. «Об основных положениях региональной политики
в Российской федерации, где сказано: «Под регионом понимается часть
территории Российской Федерации, обладающая общностью природ-
ных, социально-экономических, национально-культурных и иных ус-
ловий. Регион может совпадать с границами территории субъекта Рос-
сийской Федерации либо объединять территории нескольких субъектов.
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В тех случаях, когда регион выступает как субъект права, под ним пони-
мается только субъект Российской Федерации».

На идентичность сущности понятий «регион» и «субъект федера-
ции» указывают Н.И.Воробьев и В.В.Никулин, которые отмечают сле-
дующее: «…несмотря на то, что под регионом понимается часть терри-
тории Российской Федерации, обладающая общностью природных,
социально-экономических, национально-культурных и иных условий,
не всегда совпадающая с границами территории субъекта Российской
Федерации, этот термин следует считать синонимом понятия «субъект
Российской Федерации». Следовательно, с правовой точки зрения ре-
гион выступает как конституционно закрепленная территория, кото-
рая предполагает распределение прав, полномочий и ответственности
между центральными и региональными органами власти. при этом имен-
но последние создают институциональную среду для формирования
долгосрочных бизнес-целей и обеспечения ресурсами в процессе реа-
лизации социально-экономических функций государства.

На сегодняшний день термин «регион» нередко применяется в
законодательстве, в частности, в Бюджетном и Налоговом кодексах Рос-
сийской Федерации, в которых используются такие производные поня-
тия, как «региональный бюджет», «региональные налоги и сборы» и т.д.,
тем не менее в нормативно-правовых документах наиболее распростра-
нен термин «субъект Российской Федерации». Конституция РФ и дру-
гие законодательные акты используют его как собирательный термин,
охватывающий республики, края, автономные округа, области и города
федерального значения. Каждый из них имеет определенную террито-
рию, органы государственной власти и свою внутреннюю нормативно-
правовую, социально-экономическую систему.

Известный учёный-экономист А.Г. Гранберг определил регион как
территорию, отличающуюся от других территорий по ряду признаков и
обладающую некоторой целостностью, взаимосвязанностью составля-
ющих её элементов [5]. По мнению А.И.Добрынина, под регионом сле-
дует понимать территориально специализированную часть народного
хозяйства страны, характеризующуюся единством и целостностью вос-
производственного процесса [7]. Попытку расширить рассматриваемое
понятие предприняли А.С.Маршалов и А.С. Новоселов, подчеркнув
его социально-экономическую составляющую: «…регион является не
только подсистемой социально-экономического комплекса страны, но
и относительно самостоятельной его частью с законченным циклом
воспроизводства, особыми формами проявления стадий воспроизвод-
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ства и специфическими особенностями протекания социальных и эко-
номических процессов»[8].

А.Г. Гранберг указывает на наибольшее распространение четырех
парадигм (направлений экономического развития) регионов: регион –
квазигосударство, регион – квазикорпорация, регион – рынок и регион
социум, имея при этом в виду необходимость исследования регионов
как многофункциональных систем [13] (рис. 1). Экономическое про-
странство характеризуется разнообразием форм организации хозяй-
ства и расселения. Первичным объектом пространства выступает ло-
калитет – один или несколько объединенных общей территорией
населенных пунктов, включающий в себя социум, городские агломе-
рации и производственную инфраструктуру.

Рисунок 1. Понятийное представление системы регионов

Подход к регионам как квазикорпорациям исходит из представ-
ления о регионе как крупном субъекте собственности (региональной,
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муниципальной) и экономической деятельности, обладающем доста-
точным ресурсным (природным, производственным, трудовым, фи-
нансовым и др.) потенциалом для саморазвития. Именно региональ-
ные органы власти в условиях падения доходов региональных бюджетов
и экономического спада создают институциональную среду для разра-
ботки механизмов повышения инвестиционной привлекательности
региона и развития малого и среднего бизнеса. Так, например, одним
из путей привлечения в Калужскую и Ульяновскую область инвести-
ций стало создание местной корпорации развития и сопровождение
инвестиционных проектов на всех этапах: от подачи заявки до начала
деятельности предприятия.

Таким образом, в основе определения «региона», лежит сложное
соединение многочисленных звеньев производственных систем, со-
циальной инфраструктуры, объединенных единой территорией, хо-
зяйственной организацией, соответствующими управленческими
структурами и обладающие общностью природного, этнографическо-
го, конфессионального, социально-культурного состава.

В силу неоднозначности толкований понятия «регион», пред-
ставленных в специальной литературе, предлагаются различные вари-
анты классификации регионов в зависимости от тех или иных функ-
циональных признаков. На наш взгляд, интерес представляет подход,
предложенный А.С. Маршаловой и А.С. Новоселовым [10], которые
выделили такие классификационные признаки как: 1) экономическое
районирование на основе территориального разделения труда (круп-
ные экономические зоны, крупные экономические районы, террито-
риально-производственные комплексы, промышленные узлы); 2) на-
ционально-государственное устройство в соответствии с Конституцией
страны (республика, край, область, город федерального значения, ав-
тономная область, автономный округ); 3) административно-террито-
риальное деление каждого субъекта Федерации (республика, край,
область, административный район края и области, город, район горо-
да, посёлок); 4) районирование в зависимости от реализации крупных
региональных комплексных программ. Схожую позицию сформули-
ровала Е.В. Горшенина в работе «Регион как объект экономического
исследования» [4], выделив следующие региональные структуры Рос-
сии: регион – субъект федерации, регион – экономический район,
регион – торгово-промышленный комплекс, регион – муниципаль-
ный округ и т.д.

В качестве основополагающего критерия типологии регионов
выступает общность народнохозяйственных задач, основанная на со-
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вокупности используемых или намечаемых к эксплуатации природ-
ных богатств, исторически сложившихся в структуре хозяйственной
деятельности или в плановой структуре экономического развития [13].
В этом смысле понятие «регион» может означать как обширную тер-
риторию, охватывающую группы стран, так и несколько соседствую-
щих друг с другом субъектов Российской Федерации, отличающихся
особенностями исторического развития, географического положения,
природных и трудовых ресурсов, специализации хозяйства и т.д.

Практическое значение экономического районирования заклю-
чается в том, что оно, с одной стороны, является основой формирова-
ния и реализации государственной региональной экономической по-
литики, используется в практике территориального управления
хозяйством, с другой стороны – способствует повышению эффектив-
ности использования ресурсного, производственного и научно-тех-
нического потенциала регионов и всей страны с целью прогнозирова-
ния регионального развития и составления схем природопользования.
При этом анализируются основные показатели социально-экономи-
ческого развития регионов и пути решения социальных, экономичес-
ких и экологических проблем. Следует подчеркнуть, что экономичес-
кое районирование не является чем-то статичным, подвергаясь, как
правило, изменению во взаимосвязи с изменением государственной
экономической политики и макроэкономической ситуации [3].

Очевидно, что в разных науках и областях практической деятель-
ности используются принципы определения регионов, учитывающие
специфику этих областей. В частности, для экономики наибольшее
значение имеет выделение регионов с позиций разработки стратегий
развития регионов при формировании единого экономического (или
рыночного) пространства, административного и экономического уп-
равления. В то же время термин «регион» предполагает, что его конк-
ретизация и содержательная интерпретация осуществляются при вы-
делении определенных типов регионов. Например, академик Н.Н.
Некрасов в 1975 г. «выделил на территории страны макрорегионы, или
зоны (Урал, Поволжье, Сибирь, Дальний Восток и др.), в состав кото-
рых входят регионы» [11]. Согласно его трактовке, «под регионом по-
нимается крупная территория страны с более или менее однородны-
ми природными условиями и характерной направленностью развития
производительных сил на основе сочетания комплекса природных ре-
сурсов с соответствующей сложившейся и перспективной материаль-
но-технической базой, производственной и социальной инфраструк-
турой».
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Подход к региону с рыночных позиций заключается в исследова-
нии особенностей региональных рынков товаров, услуг, капитала и тру-
довых ресурсов с точки зрения их инвестиционной привлекательности
по отношению к отечественным и иностранным инвесторам. Из этого
следует, что региональная инновационная политика не только должна
создавать благоприятные условия для работы хозяйственных и научно-
производственных предприятий в целом, но и во многом стимулиро-
вать развитие и определять направление инновационной стратегии для
формирования долгосрочных фундаментальных бизнес-целей и ресур-
сов, используя имеющиеся конкурентные преимущества территории.

Каждый регион – субъект федерации, как элемент экономичес-
кой подсистемы, имеет свои инструменты и методы воздействия на
систему с целью достижения результатов при формировании страте-
гии инновационного развития. При этом на основе целей управления
и информации состояния в субъекте управления вырабатывается уп-
равляющее воздействие, определяющее новое состояние объекта уп-
равления, в которое он должен перейти при приближении системы к
цели (инновационное развитие экономики). Поэтому, будучи объек-
том воздействия на инновационное развитие, регион может выступать
в качестве субъекта макроэкономических реформ по средствам межре-
гиональных взаимосвязей, при взаимодействии с федеральным цент-
ром и другими субъектами федерации.

В науке и практике предлагается множество видов районирования
страны: административно-территориальное, отраслевое, экономичес-
кое (общее или комплексное), кроме того, имеются относительно но-
вые виды районирования, связанные с переходом к инновационной
модели развития. В Концепции Стратегии социально-экономического
развития регионов Российской Федерации Министерством региональ-
ного развития реализован принцип дифференцированности государ-
ственной политики в пространственной организации страны путем ус-
тановления разнообразных видов территорий, включая: сырьевые зоны,
зоны безопасности (приграничные территории, ЗАТО, кризисные тер-
ритории, создающие угрозу стабильности России и др.), зоны техноло-
гического трансферта, зоны инновационного развития, старопромыш-
ленные регионы и др. 1

1 Полный перечень и более подробную характеристику территорий см. Концепция
Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации
URL: http: // archive.minregion.ru/WorkItems/DocItem.aspx?DocID=136&PageID=148.
В указанном документе отсутствует соотнесение конкретных регионов России к
выделенным видам территорий.
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Региональная организация Российской Федерации была предоп-
ределена в период плановой экономики и основывалась на целях и
принципах предыдущего этапа развития страны. В конце 1990-х – на-
чале 2000-х годов государственная политика регионального развития
себя исчерпала и перестала соответствовать логике развития открыто-
го рынка. К числу наиболее деструктивных экономических проблем
регионов России эксперты относят следующие:

· закрепление сырьевой специализации страны;
· рост расходов на поддержание изношенного инфраструктур-

ного хозяйства;
· усиление разрыва в темпах развития экономики в отдельных

субъектах России;
· низкая конкурентоспособность большинства регионов России;
· низкая пространственная мобильность населения, которая на-

кладывается на низкую квалификационную мобильность;
· чрезвычайно медленное внедрение современных методов госу-

дарственного управления региональным развитием [16].
Экономическое районирование на уровне нормативного регули-

рования определено неоднозначно. В Общероссийском классифика-
торе регионов (ОКЭР), который представляет собой систематизиро-
ванный перечень региональных экономических группировок объектов
административно-территориального деления России, выделяются эко-
номические регионы по 14 классификационным признакам [14]. В
международной практике в отношении классификации видов эконо-
мической деятельности используются инструктивные документы и
классификации ООН, в частности, Система национальных счетов
(СЕС etal., 1994), Международная стандартная отраслевая классифи-
кация видов экономической деятельности – ISIC Rev. 3.1 (UN, 2002),
европейские стандарты, в том числе, Статистическая классификация
видов экономической деятельности Европейского сообщества – NACE
Rev. 1.1 – series 2Е [19].

Экономические регионы, выделенные в соответствии с ОКЭР,
предназначены для информационного обеспечения органов государ-
ственной власти в целях управления социально-экономическим раз-
витием России при решении следующих задач:

· формирование и совершенствование региональной социально-
экономической политики, анализ экономических взаимоотно-
шений субъектов РФ между собой и с федеральными органами
государственной власти, прогнозирование и регулирование тер-
риториального размещения производительных сил страны;
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· оценка и упорядочение межрегиональных экономических и
культурных связей и решение других проблем, связанных с ре-
гулированием социально-экономического развития и согласо-
ванием экономических интересов регионов России;

· координация финансово-хозяйственной и социально-культур-
ной деятельности в регионах страны [19].

Исходя из общности целей и задач при осуществлении регио-
нальных программ социально-экономического развития, повышении
эффективности деятельности федеральных органов власти, сформи-
рованы федеральные округа, межрегиональные ассоциации экономи-
ческого взаимодействия (МАЭВ), характеристика которых представ-
лена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика отдельных видов экономических регионов

согласно Общероссийскому классификатору регионов

ОК 024-95 (ред. от 01.02.2002)
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Продолжение таблицы 1

Основной структурной единицей в экономическом районирова-
нии, территориальном управлении и планировании развития России
долгое время являлся экономический район, а с 2000 г. его модифика-
ция – федеральный округ, представляющий собой административно-
территориальную единицу прямого федерального подчинения.

Федеральные округа были созданы на основании Указа Прези-
дента России В.В. Путина от 13 мая 2000 г. – № 849 «О полномочном
представителе Президента Российской Федерации в федеральном ок-
руге», в связи с необходимостью обеспечить точное выполнение госу-
дарственных решений [24]. Федеральные округа не являются субъек-
тами административно-территориального деления и не имеют
конституционных полномочий, однако руководство округов главен-
ствует над входящими субъектами, будучи наделенными ведомствен-
ными полномочиями. При создании федеральных округов ставились
следующие цели:

· мобилизации России в единое пространство в противовес «па-
раду суверенитетов»;

· ограничение чрезмерной суверенизации отдельных субъектов
Российской Федерации;

· выработка модели административного управления макрореги-
онами;
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· необходимость обеспечения точного выполнения государствен-
ных решений;

· более результативное государственное регулирование социаль-
но-экономического развития субъектов РФ.

Экономический район представляет собой территориально и эко-
номически целостную часть народного хозяйства страны. Укрупнен-
ные экономические районы являются одним из звеньев макрорегио-
нализации, имеющей своей целью долгосрочное планирование
структуры производительного потенциала. В настоящее время Россия
разделена на 11 крупных экономических районов: Северный, Северо-
Западный, Центральный, Центрально-Черноземный, Поволжский,
Волго-Вятский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский,
Восточно-Сибирский и Дальневосточный. Основным критерием по-
добного рода деления является общность преобладающей специали-
зации хозяйственной деятельности, природного и ресурсного потен-
циала [18].

Экономические районы не являются конституционно закреплен-
ными территориальными образованиями, существуют благодаря тра-
дициям, заложенным в плановой экономике, когда они являлись тер-
риториальной основой для управления народным хозяйством. Так как
признаки, по которым та или иная территория может быть отнесена к
экономическому району (целостность территории, специализация и
экономические связи), являются слишком общими и под них подпа-
дают и такие образования территорий, как ареал, зона, анклав и т.д.,
они постепенно утрачивают своё значение.

Федеральные округа России существенно отличаются друг от друга
по природно-ресурсному потенциалу, по площади и численности на-
селения, а также по основным социально-экономическим показате-
лям развития, состоянию экологической ситуации. Во избежание воз-
никших деструктивных тенденций по Указу Президента России от 19
января 2010 г. № 82 «О внесении изменений в перечень федеральный
округов» был выделен Северо-Кавказский федеральный округ [23]. В
каждом федеральном округе Президент РФ назначает полномочного
представителя, который сам формирует аппарат вверенного ему окру-
га, обеспечивает качественное осуществление функций и задач, возло-
женных на него. В отношении полномочных представителей, соглас-
но законодательству, определены следующие экономические функции:

· координация деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти в соответствующем федеральном округе;

Никитская Е. Ф., Астапенко М. С., Ослопова Т. П.



194

Путеводитель предпринимателя. Выпуск XXIX

· разработка совместно с межрегиональными ассоциациями эко-
номического взаимодействия субъектов Российской Федера-
ции программы социально-экономического развития терри-
торий в пределах федерального округа;

· организация контроля за исполнением федеральных законов,
указов и распоряжений Президента Российской Федерации,
постановлений и распоряжений Правительства Российской
Федерации, за реализацией федеральных программ в федераль-
ном округе;

· участие в работе органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также органов местного самоуправле-
ния [22].

Создание федеральных округов с непосредственным подчинени-
ем Президенту РФ позволяет исправить возникшие в начале 1990-х гг.
негативные процессы и не допустить их развития в дальнейшем. Од-
нако, по мнению многих специалистов, эта цель не была достигнута, в
связи с тем, что государственная экономическая политика не обеспе-
чила выравнивание в развитии регионов страны. Высказывается мне-
ние, что «…искусственно сделанная массовая дотационность регио-
нов России является залогом территориальной целостности страны.
Исключение составляют отдельные регионы, поддерживаемые в рам-
ках федеральных целевых программ в силу того, что эти субъекты РФ
имеют внутриполитическое и геополитическое значение (Чеченская
Республика, Калининградская область, Курильские острова), либо на
их территории осуществляются исключительные федеральные проек-
ты (Владивосток-2012, Сочи-2014), либо они стоят на гране физичес-
кого прекращения своего существования (например, Магаданская об-
ласть)» [21].

В настоящее время на государственном уровне реализуется про-
граммно-целевой подход к управлению социально-экономическим раз-
витием регионов.  Была разработана и утверждена федеральная целевая
программа (ФЦП) «Сокращение различий в социально-экономичес-
ком развитии регионов Российской Федерации в 2002–2010 гг. и до 2015
г.» [20]. Данная программа была направлена на преодоление отставания
в развитии регионов, темпы экономического роста которых ниже сред-
нероссийского уровня. Распределение средств федерального бюджета
по данной программе предполагалось осуществлять ежегодно в соответ-
ствии с Законом о федеральном бюджете. Однако распоряжением Пра-
вительства РФ от 20.10.2006 № 1454-р реализация Федеральной целе-
вой программы «Сокращение различий в социально-экономическом
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развитии регионов Российской Федерации (2002–2010 годы и до 2015
года)» завершена в 2006 г. [17].

Деятельность межрегиональных ассоциаций сконцентрирована
вокруг важнейших экономических, социальных, правовых, экологи-
ческих и иных вопросов, и с этой целью в составе ассоциаций созданы
координационные советы (комитеты, комиссии) по указанным направ-
лениям. Субъект РФ может входить более чем в одну ассоциацию, но
этим правом воспользовались лишь отдельные регионы, такие как Брян-
ская область, Тульская область, Калининградская область, Новгородс-
кая область, Тюменская область, Республика Бурятия. Деятельность
межрегиональных ассоциаций регламентируется федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации».
В указанном законе отражен чрезмерно обширный комплекс целей и
задач, стоящих перед межрегиональными ассоциациями [26]. Право-
вой статус межрегиональных ассоциаций до конца не проработан. По
этому поводу М.А. Мещерякова отмечает основную проблему право-
вого статуса межрегиональных ассоциаций: «Так, несмотря на то, что
Закон относит ассоциации к некоммерческим организациям, пред-
ставляется, что они не могут подпадать в полной мере под действие
Гражданского кодекса РФ, поскольку представляют собой объедине-
ние органов государственной власти субъектов, а не объединение юри-
дических лиц. В то же время их статус не может быть приравнен к
статусу органа государственной власти» [12]. Межрегиональные ассо-
циации играют роль горизонтальных связей на региональном уровне и
создают дополнительные возможности для усиления межрегиональ-
ной интеграции, децентрализации государственной власти, взаимо-
выгодного сотрудничества регионов.

С увеличением объёма фундаментальных и прикладных исследо-
ваний через реализацию программ повышения научно-технического,
производственного, образовательного и финансового потенциала, рас-
тёт конкурентоспособность экономики, которая приводит к расшире-
нию рынка сбыта и формированию режима экономического стимули-
рования инновационной деятельности. На сегодняшний день появилось
значительно количество исследований, посвященных группировке ре-
гионов с позиций уровня технологического развития. Социально-эко-
номическое состояние российских регионов является важнейшей пред-
посылкой для перехода к передовым технологическим укладам. В этой
связи П. Щедровицкий отмечает, что в России практически не осталось
регионов, способных интегрироваться в глобальный рынок, за исключе-
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нием Московской агломерация и Санкт-Петербурга, активное разви-
тие которых обеспечено, вероятно, благодаря прямым правительствен-
ным усилиям. Наиболее острые проблемы возникли в старопромыш-
ленных регионах России, в которых были сконцентрированы
традиционные индустриальные производства, соответствующие 3-му
и 4-му технологическим укладам, в связи с чем возникла экономичес-
кая деградация периферийных частей страны. Основной вывод, сде-
ланный П. Щедровицким, состоит в том, что на сегодняшний день
чрезмерное экономическое неравенство субъектов РФ становится са-
мостоятельным фактором, сдерживающим рост валового продукта, как
на уровне федеральных округов, так и на макроуровне [27].

Группировка по технологическому критерию предложена А.В. Ге-
расимовым – им выделены высокоадаптивные, среднеадаптивные и не-
адаптивные регионы в зависимости от типов реакций и типов регио-
нальных экономик. Низкоадаптивные (депрессионные) опираются на
консервативные ценности, несклонны к риску, медленно реагируют на
новые потребности рынка. Адаптивные регионы приобретают новые
технологии, совершенствуют производственные процессы за счет за-
купки оборудования, реализуют продуктовые инновации, на основе уже
имеющихся технологий. Высокоадаптивные регионы используют по-
вышение инновационной активности в целях роста ВРП, преследуя цель
дифференциации, изменения структуры выпуска в пользу наукоемких
продуктов с высокой долей добавленной стоимости, повышения конку-
рентоспособности продукции и рентабельности предприятий [2].

Влияние внешней среды на инновационное развитие региона, с
одной стороны, и сложная система межэлементных взаимосвязей – с
другой, обусловливают постоянную динамику системы регионального
развития. Сам характер взаимосвязей между элементами (ресурсы,
производственные возможности, структура производства и потребле-
ния, межрегиональные связи, влияние государства и т.д.) определяет-
ся рамками социально-экономического пространства, где происходит
их развитие. Следовательно, воздействие на процессы инновацион-
ного регионального развития – это воздействие на развитие отноше-
ний между его элементами, на взаимосвязи между ними (рис. 2).

Рисунок 2 показывает, что идентификация инновационного про-
цесса по средствам механизмов инновационным развития, позволяет
определить её содержание, динамику и выступает основанием эконо-
мической системы, так как инновационный процесс представляет со-
бой механизм взаимодействия всех комплексов экономических, орга-
низационно правовых, политических, социальных и других факторов
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Рисунок 2. Регион как совокупность элементов

национальной инновационной системы

определяющих создание инновационного продукта. В связи с этим
механизм национальной инновационной системы (НИС) представ-
ляет собой совокупность институциональных рычагов с обратными
связями, при взаимодействии которых создаются стимулы, обеспечи-
вающие трансфер знаний, их распределение и трансформацию в пред-
конкурентные технологии для предпринимательской среды, стиму-
лирование хозяйственной деятельности по средствам обратной связи
предполагает ориентацию исследовательской среды на удовлетворе-
ние возникающих потребностей [1].

Для целей социально-экономического развития наибольшее
практическое значение имеют федеральные округа, экономические
районы, межрегиональные ассоциации экономического взаимодей-
ствия. А для целей инновационного развития и реализации нацио-
нальной инновационной политики территориальной единицей явля-
ются субъекты Российской Федерации (регионы России), поскольку
они, согласно Конституции РФ выступают носителями государствен-
ной власти, обладающими достаточными полномочиями для реали-
зации самостоятельной инновационной политики. Федеральные ок-
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руга, выполняя функцию обеспечения вертикальных связей регионов с
федеральным центром, призваны укрепить исполнительную власть, сде-
лать более результативным государственное регулирование социально-
экономического развития страны в целом. Как считает Е.С. Губанова,
государственная инвестиционная политика представляет собой выра-
жение вмешательства государства в инновационный процесс [6].

Региональным органом власти для проведения скоординирован-
ной и согласованной единой политики в отраслях экономики важно
совершенствовать механизмы создающие стимулы изменения инвес-
тиционного климата связанные с внедрением инноваций. Так как,
внедряя инновации в жизнь общества, изменяются макроэкономи-
ческие показатели системы национальных счетов (ВВП, ЧВП, ВНД,
ЧНД, ВРП, НД), повышается спрос и предложение инновационных
товаров и услуг. В конечном итоге при правильно подобранных меха-
низмах инновационной политики происходит увеличение доходной
части государственного бюджета в краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной перспективе.

Выделение регионов в качестве самостоятельных субъектов со-
циально-экономического развития отмечено в Концепции Стратегии
социально-экономического развития регионов Российской Федера-
ции, где прямо указывается: «Следует учитывать: Европейский союз
исходит из того, что в ХХI веке «Европа стран» станет «Европой реги-
онов». Именно регионы будут обеспечивать глобальную конкурентос-
пособность. Тренд на их укрупнение является естественным» [9]. Зна-
чимость региона как территориальной структуры подчеркивается и в
Руководстве Осло, где сказано: «Региональные инновационные систе-
мы могут развиваться параллельно с национальной инновационной
системой. Наличие региональных государственных исследовательских
организаций, крупных динамичных предприятий, индустриальных
кластеров, венчурного капитала и сильной предпринимательской сре-
ды может влиять на инновационную эффективность регионов. Эти ус-
ловия создают потенциал для развития контактов с поставщиками,
потребителями, конкурентами и государственными исследовательс-
кими учреждениями. Важную роль играет также инфраструктура» [19].
Таким образом, именно регионы способны в полном объеме реализо-
вывать функции национальной инновационной системы, при этом
они выступают в качестве объектов инновационного развития на на-
циональном уровне и одновременно являются субъектами регулиро-
вания инновационной политики на местном уровне.
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Осуществление радикальных социально-экономических и поли-
тических реформ, как правило, связано с определенной дегуманиза-
цией отношений между людьми, включенными в различные системы
управления. Ситуация в России – не исключение. Сегодня управле-
ние персоналом признается одной из наиболее важных сфер жизни
российских предприятий, способной многократно повысить ее эко-
номическую эффективность, а само понятие «управление человечес-
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кими ресурсами» рассматривается в достаточно широком диапазоне:
от экономико-статистического до философско-психологического.

В основе современного теоретического подхода к совершенство-
ванию управления человеческими ресурсами лежит представление дан-
ной сферы как особого «человеческого измерения» предприятия. Прак-
тика российских предприятий за последние годы свидетельствует о
серьезном стратегическом повороте управленческих подходов боль-
шинства успешных фирм в сторону усиления внимания к человечес-
кой, прежде всего, профессионально-культурной, интеллектуальной
составляющей их деятельности. А это требует комплексного рассмот-
рения совершенствования сферы управления человеческими ресурса-
ми. При этом важнейшим аспектом становится развитие теории фор-
мирования интеллектуального капитала предприятия в контексте его
целостного организационно-управленческого функционирования и
развития в условиях активизации предпринимательских отношений.

В ряду ключевых теоретических понятий, представленных совре-
менной наукой управления персоналом, изучающей вопросы разви-
тия интеллектуального капитала современных российских компаний,
все большое значение придается так называемому интеллектуальному
предпринимательству. Тесная связь интеллектуального капитала и
интеллектуального предпринимательства на исходном терминологи-
ческом уровне очевидна. Более глубокая связь сводится к тому, что
главный фактор интеллектуального предпринимательства – это имен-
но развитие интеллектуального капитала, соединение его с структур-
ным и превращение его в добавленную стоимость бизнеса. Причем
интеллектуальным предпринимателем может быть и индивидуальный
предприниматель, и предприятие – как коллективный предпринима-
тель (предпринимательская организация). В данном контексте инте-
ресным и весьма актуальным в практическом плане представляется
утверждение о том, что успешными будут только те предприятия, ко-
торые действительно смогут трансформироваться из индустриальных
организаций в коллективные интеллектуальные предприниматели.

Интеллектуальное предпринимательство, разумеется, тесно свя-
зано как с теорией и практикой обучающихся организаций, так и с
менеджмент – обучением. Ключевой аспект тесной взаимосвязи ин-
теллектуального предпринимательства с обучающейся организацией,
а также с менеджмент – обучением – непосредственная связь интел-
лектуального капитала с процессом организационного обучения в ко-
манде. В таком контексте, пожалуй, достаточно отметить лишь один
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характерный момент: интеллектуальный капитал – это продукт фор-
сированного изучения и применения на практике эффективного со-
единения интеллектуального и структурного капитала на уровне пред-
приятия в целом.

Как отмечают многие ученые в области управления персоналом,
интеллектуальный капитал имеет долгую историю. В классической
работе «Эра прерывности» (The Age of Discontinuity), написанной в
1960-х годах, Питер Друкер говорил о «работниках, оперирующих зна-
ниями» (knowledge workers) [1]. В последние годы эта тема привлекла
уже множество выдающихся современных исследователей. Это и Карл-
Эрик Свейби, настоящий исследователь-первооткрыватель современ-
ной проблематики знаний из журнала Fortune, Том Стюарт, Дебра
Амидон, Мег Уитли, Лэрри Прусак, Пол Роумер и многие другие.

Современное развитие теории управления персоналом, основан-
ное на интеллектуальном предпринимательстве предполагает интег-
рацию трех видов интеллектуальной деятельности и должно оцени-
ваться, на наш взгляд, соответствующими показателями:

- коэффициентом умственного развития персонала,
- коэффициентом эмоциональной интеллектуальности персо-

нала,
- коэффициентом духовной интеллектуальности персонала.

Интеллектуальное предпринимательство современного предпри-
ятия должно строиться в среде, которая стимулирует, питает творчес-
кую энергию и воображение, способствует созданию настоящих, со-
храняющихся в течение длительного времени ценностей. В то же время
эти факторы развития формируют и новые возможности, области для
взаимодействия между индивидами и предприятием. Работая вместе,
люди должны как партнеры ради инноваций по-новому соединять и
«смешивать» свои знания. Задача управления в этом случае заключает-
ся в том, чтобы наиболее эффективно конвертировать интеллектуаль-
ный капитал в знания, умения, навыки персонала, а затем в другой вид
капитала, приносящий добавленную стоимость. Кроме того при реа-
лизации интеллектуального капитала могут быть созданы рецепты ре-
шений, основанные на знаниях, созданные одними работниками, но
которые – как «рычаг прибыли» – могут быть использованы другими
работниками предприятия. По настоящему ценным является лишь
собственный интеллектуальный капитал человека, который при со-
хранении в памяти компьютера становится структурным капиталом.
Компьютер – материальный актив. Интеллектуальный капитал по-
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своему эфемерен, нематериален – его нельзя материально определить.
Но вместе они образуют нечто большее, чем просто сумма частей, это
«нечто» имеет особую ценность и стоимость.

Таким образом, существует обоснованная потребность в новых
понятиях, моделях, показателях и образах – таких, которые позволи-
ли бы нам определить новую реальность системы управления интел-
лектуальным капиталом, основанным на использовании знаний пер-
сонала. Необходимо искать новые взгляды на происходящее, видеть
различные перспективы, которые позволят по-новому соединить про-
шлое, настоящее и будущее в развитии потенциала современного пред-
приятия. Иными словами, необходимо перейти к предпринимательс-
кой деятельности, которую в большей мере чем раньше создает и
вдохновляет именно человеческий интеллект и органический мир при-
роды, а не мир машин.

В настоящее время существовавший ранее механизм управления
и планирования использования человеческих ресурсов уже не в состо-
янии отвечать требованиям эффективного хозяйствования. И если мы
говорим о совершенствовании всей экономической системы, серьез-
ной перестройке должна подвергнуться и сфера трудовых отношений.
Кроме того, рынок рабочей силы – это мощный рычаг регулирования
индивидуальных доходов и приближения их к общественно необходи-
мому уровню. При этом речь идет не о полной ликвидации старого
механизма кадровой политики организации, управления и планиро-
вания, формирования, движения и использования человеческих ре-
сурсов, а о его совершенствовании. Опыт, накопленный нашей стра-
ной в решении этих вопросов, значителен. Важно сейчас определить
стратегию управления человеческими ресурсами, основанную на фор-
мировании и развитии интеллектуального капитала, умело сочетая
рыночные механизмы с прежней системой управления.
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ности организационно-технических мероприятий по развитию производства,
проведения аналитических расчетов. В статье рассмотрены принципы плани-
рования расходов, обозначены цели выделения мест возникновения затрат, ме-
тодические аспекты планирования расходов в рамках управленческого учета и
анализа.
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Planned and actual data about the level of costs of the organization are used to analyze the
results of the execution of planned targets, determine the effectiveness of organizational
and technical measures for the development of production of analytical calculations. The
article describes the principles of planning costs, designated purpose of cost allocation,
methodological aspects of planning expenditures under management accounting and
analysis.
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Исторический анализ показывает, что в 20-е годы XX века про-
фессия бухгалтера включала в себя множество различных функций, в
том числе и учетно-аналитических, которые впоследствии перешли в
ведение появившихся плановых отделов, получивших широкое рас-
пространение в 1930-х годах. В основе бухгалтерского управленческого
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учета находится производственный учет и калькулирование. Но, на-
ряду с учетной, плановой и контрольной бухгалтерскому управленчес-
кому учету присуща и аналитическая функция. Таким образом, управ-
ленческий анализ представляет одну из составляющих бухгалтерского
управленческого учета.

Управленческий анализ, обладающий широкой инструменталь-
ной базой и значительным количеством используемых параметров,
является базой для принятия аргументированных управленческих
решений.

На последнем этапе управленческого анализа проводится обоб-
щение результатов, полученных на предыдущих этапах, делаются вы-
воды и принимаются управленческие решения, которые, как правило,
фиксируются в плане и прогнозе. По нашему мнению, планирование
расходов направлено на повышение экономической эффективности
деятельности предприятия, повышение организационного уровня
производства, внедрение прогрессивных норм расходования матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов, осуществление оперативно-
го контроля формирования расходов.

Планирование расходов является составной частью планирова-
ния производственно-хозяйственной деятельности предприятия и в
целом представляет собой систему взаимосвязанных технико-эконо-
мических расчетов, отражающих величину (изменение величины) зат-
рат, включаемых, в состав плановой себестоимости, что дает возмож-
ность выработки управленческого решения и определения плановых
величин расходов.

Целью планирования расходов, по нашему мнению, является
экономически обоснованное определение величины расходов, необ-
ходимых в планируемом периоде для оказания услуг (производства
продукции). Экономически обоснованное определение величины рас-
ходов подразумевает наилучшее использование имеющихся природ-
ных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов при обеспече-
нии бесперебойности и надежности производства, с соблюдением
правил технической эксплуатации и режимов работы и требований по
охране окружающей среды.

Данные о планируемом и фактическом уровне расходов использу-
ются для оценки и анализа выполнения результатов плановых заданий
исследуемой компании и его структурными подразделениями, опреде-
ления фактической эффективности организационно-технических ме-
роприятий по развитию и совершенствованию производства, проведе-
ния планово-экономических и аналитических расчетов. В связи с этим
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должна быть обеспечена сопоставимость плановых и учетных данных в
отношении состава и классификации расходов, объектов и единиц каль-
кулирования, методов распределения расходов по периодам и т.д.

Планирование расходов нами предлагается осуществлять с уче-
том следующих принципов:

1. Планирование расходов осуществляется в разрезе мест возник-
новения затрат (МВЗ) в соответствии с организационной структурой
предприятия:

- производственные места возникновения расходов;
- общепроизводственные, вспомогательные, общехозяйствен-

ные, коммерческие обслуживающие и прочие места возник-
новения расходов.

2. Собственные затраты мест возникновения затрат планируют-
ся по элементам затрат.

3. Совокупные затраты мест возникновения затрат планируются
по статьям затрат.

4. Статьи затрат формируются из однородных по видам и на-
правлениям расхода ресурсов.

5. Полная себестоимость вида деятельности предприятия.
Объектом планирования расходов признаются нами места воз-

никновения, которые являются и объектами аналитического учета.
При этом местом возникновения затрат (МВЗ) нами признается
объект планирования расходов, представляющий собой технологичес-
кий объект (группу технологических объектов), передел или подраз-
деление (группа подразделений), выполняющее стандартный процесс
или функцию в процессе производства и реализации продукции, ра-
бот, услуг, в котором происходит первоначальное потребление произ-
водственных ресурсов.

Места возникновения расходов выделяются нами для:
1. Осуществления контроля за расходованием ресурсов по мес-

там их потребления.
2. Классификации расходов через типологию мест их возникно-

вения в целях:
- описания порядка и методов распределения затрат для каждо-

го вида мест возникновения затрат;
- создания возможности сопоставления затрат соответствующих

видов МВЗ с соответствующими счетами затрат системы ана-
литического учета;

3. Обеспечения связи мест возникновения затрат со статьями
затрат в зависимости от критериев:
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- вид места возникновения затрат;
- вид ресурса – продукция, работы, услуги, которые произво-

дятся подразделением (группой подразделений или частью
подразделения), выделенным в качестве места возникновения
затрат.

В зависимости от роли подразделения (технологического объек-
та) в производственном процессе для него характерен определенный
состав расходов. В зависимости от специфики состава расходов под-
разделений (технологических объектов), определенных в качестве мест
возникновения затрат, мы выделили виды мест возникновения расхо-
дов и определили, что виды мест возникновения соответствуют опре-
деленным направлениям расходования ресурсов (статьям затрат).

Каждый выделенный вид места возникновения затрат имеет спе-
цифический состав затрат, соответствующий осуществляемым процес-
сам и функциям:

1. Затраты производственных МВЗ включают плановую стоимость
материальных, трудовых и прочих ресурсов, необходимых для осуще-
ствления производственного процесса с учетом установленных техно-
логических требований, правил безопасности и пр. Затраты производ-
ственных МВЗ формируют плановую себестоимость.

2. Затраты общепроизводственных МВЗ включают:
2.1. Плановую стоимость ресурсов на содержание производствен-

ных объектов, которые не могут быть прямым способом отнесены к
конкретному технологическому объекту или подразделению вспомо-
гательного производства (здания, являющиеся общими для несколь-
ких производственных МВЗ, объекты производственной инфраструк-
туры – дороги и пр., здания аппарата управления цехом, если он
включает несколько производственных или вспомогательных МВЗ).

2.2. Плановые затраты, связанные с расходами на общецеховой
персонал (ремонтные бригады, персонал, выполняющий хозяйствен-
ные функции (уборка), персонал, осуществляющий контроль выпол-
нения технологических режимов и качества продукции и др.), вклю-
чая затраты по оплате труда, затраты, связанные с соблюдением
условий труда, социальными гарантиями, правилами безопасности,
обучению и т.д.

2.3. Плановые затраты по содержанию аппарата управления цеха
(руководителей и специалистов): затраты по оплате труда, затраты,
связанные с соблюдением условий труда, социальными гарантиями,
правилами безопасности, обучению и т.д., израсходованными мате-
риальными и прочими ресурсами.

Пучкова Н. В.
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2.4. Услуги производственного характера, которые не могут быть
отнесены на конкретное производственное или вспомогательное МВЗ:
услуги, заказанные для нужд цеха или производства: транспортное
обслуживание цеха и др.

Затраты общепроизводственных МВЗ относятся на затраты под-
разделений, обслуживание которых они осуществляют и формируют
статью «Общепроизводственные расходы».

3. Плановые затраты вспомогательных МВЗ включают стоимость
израсходованных материальных, трудовых и прочих ресурсов, необходи-
мых для осуществления производственного процесса соответствующих
подразделений с учетом установленных технологических требований,
правил безопасности и пр. Состав данных затрат и порядок планирова-
ния определяется соответствующими отраслевыми методическими ре-
комендациями, а при их отсутствии – разработанными на предприятии
методическими рекомендациями. Затраты вспомогательных МВЗ фор-
мируют себестоимость производимой ими продукции, работ услуг, кото-
рые включаются в затраты потребивших их подразделений (МВЗ).

4. Общехозяйственные МВЗ включают затраты на управление
предприятием и его филиалов. Общехозяйственные места возникно-
вения затрат формируют управленческие расходы и включаются в пол-
ную себестоимость его продукции, работ, услуг, планируемых к реали-
зации по статье «Общехозяйственные расходы».

5. Затраты обслуживающих и прочих МВЗ включают стоимость
израсходованных материальных, трудовых и прочих ресурсов, необхо-
димых для осуществления производственного процесса соответствую-
щих подразделений с учетом установленных технологических требо-
ваний, правил безопасности и пр.

Затраты по прочим МВЗ, основными функциями которых явля-
ются работы капитального характера, относятся на увеличение сто-
имости внеоборотных активов.

Выделение МВЗ для целей планирования расходов осуществля-
ется на основании следующих принципов:

1. Место возникновения затрат является подразделением (груп-
пой подразделений) или технологическим объектом (группой техно-
логических объектов), выделенных в целях адресного планирования
затрат и осуществления управленческого воздействия.

2. Подразделение, выделенное в качестве места возникновения
затрат, выполняет типовые процессы и функции.

3. Детализация мест возникновения расходов должна произво-
диться на основании внутренних документов: производственная и орга-
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низационная структура; штатное расписание; схема технологических
объектов; приказов руководителя и иных документов, определяющих
закрепление (взаимосвязь) работников, технологических объектов и
подразделений.

Перечень МВЗ определяется с учетом потребностей системы уп-
равления предприятия в степени детализации информации о расхо-
дах, при этом расходы на планирование по местам возникновения зат-
рат не должны превышать экономический эффект от управленческих
решений, принимаемых на основе этой информации.

Структура МВЗ, выделенная для целей аналитического учета рас-
ходов, может быть более подробной, чем структура МВЗ, сформирован-
ная в целях планирования затрат. В этом случае МВЗ, выделенные для
целей планирования, будут являться местами возникновения затрат
первого уровня, а МВЗ, выделенные в целях учета, – местами возникно-
вения затрат второго уровня, детализирующими затраты МВЗ первого
уровня. В данном случае система аналитического учета обеспечивает
сопоставимость расходов МВЗ первого и второго уровня для обеспече-
ния возможности анализа исполнения плановых показателей.

Кроме этого, расходы предлагается планировать по МВЗ в разре-
зе элементов затрат (ресурсов, поставляемых сторонними поставщи-
ками) и внутренних ресурсов – результатов деятельности других МВЗ.

Для обоснования изменения расходов в каждом планируемом
периоде необходимо производить расчет расходов по экономическим
факторам, оказывающим влияние на уровень расходов, выявленных в
ходе анализа на предыдущих этапах.

Таким образом, нами предлагается в целях разработки методики
планирования расходы на производство продукции (оказание услуг)
классифицировать по элементам, статьям и местам возникновения
расходов, определяя слагаемые полной и неполной себестоимости.
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1. История создания Базельского комитета по банковскому надзору

Базельский комитет (далее комитет) был образован в 1974 г., пос-
ле того как был ликвидирован банк «Herstatt» в немецком городе Кёльн,
который осуществлял операции на валютном рынке. Причиной лик-
видации банка, стала высокорисковая игра на повышение курса долла-
ра, что повлекло за собой принятие им обязательств по валютным сдел-
кам, превышающим собственный капитал. Инициаторами создания
комитета были представители центральных банков и надзорных орга-
нов группы стран G10, а фактически – одиннадцати стран: Бельгии,
Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерланд, Швеции,
Швейцарии, Великобритании и США. Позже к ним присоединились:
Аргентина, Австралия, Бразилия, и ряд других государств 1. Европей-

1 Базельский комитет по банковскому надзору: Международная конвергенция
измерения капитала и стандартов капитала: Уточненные рамочные подходы. –
06.2004. – C. 6.
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ская комиссия принимает участие в работе Базельского комитета на
правах наблюдателя.

Цель создания БКБН – установление единых стандартов функ-
ционирования банковской системы, повышение прозрачности дея-
тельности банков, урегулирование межбанковских правовых конфлик-
тов на международном уровне, а также минимизация банковских
рисков в финансовой системе. Заседания комитета проходят четыре
раза в год, обычно в банке международных расчетов в Базеле, где нахо-
дится постоянный секретариат.

Периодичность банковских кризисов (согласно исследованию
МВФ) составляет 1 раз в 20–25 лет, а экономические последствия,
вызванные проблемами в банковской сфере, имеют более длительный
и катастрофичный характер, чем кризисы, возникающие по иным при-
чинам 2. С этой целью комитет разрабатывает директивы и рекоменда-
ции для органов регулирования стран его членов. Первоначально эти
рекомендации не являлись обязательными к исполнению, однако но-
вое положение Базель III, не носит рекомендательного характера, а
обязателен к применению, а так как он является дополнением к согла-
шению Базель II и II.5 то они также автоматически становятся обяза-
тельными для внедрения как в практику, так и в законодательство.

2. Принципы минимальных стандартов банковского надзора 3

Разработка директив и рекомендаций осуществляется путем со-
трудничества с банками и национальными органами регулирования
многих стран мира. Фундаментом деятельности Базельского комитета
являются принципы минимальных стандартов банковского надзора.
Данный рамочный документ впервые увидел свет в 1997 г. На протяже-
нии всей деятельности комитета в документ вносились уточнения, при
этом основополагающие принципы остались без изменений.

За многие годы своего существования Базельский комитет по бан-
ковскому надзору издал десятки документов по различным направле-
ниям деятельности банков, в том числе по общим вопросам организа-
ции надзора, достаточности капитала, различного рода рискам,
корпоративному управлению и т.д.

Однако в последних документах основное внимание Комитет
уделяет вопросам достаточности капитала. Ещё в начале 80-х гг. про-

2 World Economic Outlook. Financial Stress, Downturns and Recoveries. International
Monetary Fund. Oct.2008 http: // www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/pdf/
text.pdf
3 Core Principles for Effective Banking Supervision – BIS, oct.2006.
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шлого столетия было замечено, что доля собственного капитала в ак-
тивах международных банков нестабильна. Поэтому было решено, что
необходимо двигаться в направлении единообразия (сближения) в
оценках достаточности капитала и стремиться к нахождению консен-
суса в измерении риска активов на балансовых и забалансовых счетах.
В итоге в 1988 г. появилось первое Базельское соглашение по капиталу
«Международная конвергенция измерения капитала и стандартов ка-
питала», получившее название Базель I.

3. Нормативы Базеля I, Базеля II и Базеля III

Основным стандартом, который был указан в Базеле I – опреде-
ление минимального размера достаточности капитала в 8%, опреде-
ляемый как отношение собственного капитала (регулируемого орга-
ном надзора) к активам, взвешенным по риску:

  4.

Количественное значение процента оставалось неизменным,
менялись только способы расчёта данного показателя и его качествен-
ные составляющие. Так в 1995 г. к первоначально учитывавшемуся кре-
дитному риску прибавился учёт рисков по производным финансовым
инструментам, а в 1996 г. Комитет дополнил формулу рыночным рис-
ком, что в итоге усилило требования к собственному капиталу.

В 1998 г. был сделан важный шаг – в пакете Базель I было разрабо-
тано деление банковского капитала на два уровня – Tier I, состоящего
из наиболее устойчивых элементов капитала (обыкновенные акции,
нераспределенная прибыль и т. д.), и Tier II (менее надежные статьи)
и, соответственно, расчет двух коэффициентов достаточности капита-
ла (4% от активов, взвешенных по риску – для капитала первого уров-
ня и 8% – для совокупного капитала банка). При этом вводилось огра-
ничение, согласно которому капитал второго уровня не должен
превышать 50% капитала первого уровня 5 .

Изменение в отношении необходимости достаточного капита-
ла, основывалось на том, что достаточность капитала – это показатель
степени убытка банка без нанесения ущерба вкладчикам и кредиторам.
Ранее достаточность капитала рассматривалась в качестве защиты

 4 Кондратова О.С. Регулятивный капитал банка: Сравнительный Анализ соглаше-
ний Базель II и Базель III // Финансы и кредит. – 2015. – 22 (646). – С. 13.
5 Усоскин В. М. Базель III: влияние на экономический рост (обзор эмпирических
исследований)// Деньги и кредит. – 2013. – № 9.
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вкладчиков (1914–1952 гг). Во второй половине XX века господствую-
щим стало утверждение, что количество капитала зависит не от коли-
чества депозитов, а от качества активов.

Наиболее надёжными признаются: нераспределенная прибыль
и обыкновенные акции, которые являются основой капитала первого
уровня.

В капитал второго уровня входят: непубликуемые резервы, резер-
вы переоценки активов, общие резервы на покрытие убытков будущих
периодов/общие резервы для покрытия убытков по кредитам, гибрид-
ные инструменты, сочетающие в себе характеристики капитала и дол-
га, долгосрочная субординированная задолженность.

Вторым важным шагом в отношении к капиталу становится оцен-
ка активов по риску, то есть надёжность активов измеряется с учётом
процентных ставок, стоимости акций, валютных курсов, цен товаров.

Но помимо явных преимуществ, соглашение Базель I имело ряд
недостатков, которые были учтены в соглашении Базель II.

В этих условиях уже в ноябре 2005 Базельский комитет по бан-
ковскому надзору выпустил полностью обновленный документ «Меж-
дународная Конвергенция принципов измерения капитала и стандар-
тов капитала» (International Convergence of Capital Measurement and
Capital Standards: a Revised Framework) – новый подход «Базель II».
Новое соглашение затрагивало такие аспекты, как:

1. Минимальные требования к капиталу кредитных институтов;
2. Пруденциальный надзор за достаточностью капитала;
3. Рыночная дисциплина.

Рис. 1. Основные элементы Базель I 6

6 Научное исследование консалтингового агентства Территория Лизинга: «Базель
и российская практика определения достаточности капитала» http: // kleasing.ru/
skins/konsalting_reload/images/pr4.pdf.

Сакович Ю. А.
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 Для России, которая присоединилась к числу стран, учитываю-
щих нормативы Базеля, в 1997 г. применение новых стандартов озна-
чало укрепление имиджа на международной банковской арене, что
влекло за собой повышение доверия к России и как следствие разви-
тие международных отношений в банковском секторе. Для страны это
было важно, так как повышение суверенного рейтинга государства дол-
жно оказать положительное влияние на переход российской банковс-
кой системы от экстенсивной модели развития к интенсивной.

 Рис. 2. Основные элементы Базель II 7

7 Научное исследование консалтингового агентства Территория Лизинга: «Базель
и российская практика определения достаточности капитала» http: // kleasing.ru/
skins/konsalting_reload/images/pr4.pdf.

Необходимость срочного поиска новых дополнительных меха-
низмов регулирования стала очевидной в самый разгар внедрения Ба-
зеля II вследствие ипотечного кризиса, начавшегося в 2007 г. и выявив-
шего массовый крах риск – менеджмента финансовых институтов и
органов надзора западных стран. Эти события, несомненно, оказали
влияние на восприятие Базеля II, находившегося в процессе реализа-
ции. Даже в самый пик кризиса продолжались дебаты о том, смягчают
или усиливают полное внедрение Базеля II банковские проблемы, ко-
торые переросли в кризис ликвидности. В июле 2009 г. Комитет вы-
пускает пакет документов «Базель 2.5», направленного на усиление
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основы капитала, в котором особое внимание уделяется секьюритиза-
ции и подверженности рискам производных финансовых инструмен-
тов. В этом пакете также раскрывались ключевые аспекты риск-менед-
жмента в контексте второй и третьей частей Базеля II.

 Несмотря на введение новых пруденциальных мер, начиная с
2008 года, западные страны столкнулись с новым мировым финансо-
вым кризисом. Основными причинами кризиса, относящимися к сфе-
ре финансов, стали ипотечный кризис в США, высокорисковая поли-
тика инвестиционных банков. В 2010 г. было объявлено о новых мерах
банковского надзора Базель III, направленных на ужесточение требо-
ваний к депозитным банкам, что создавало дополнительные пробле-
мы для развития их деятельности в условиях сложностей, с которыми
сталкивалась экономика зарубежных стран. В связи с этим срок вне-
дрения новых правил был продлён до 2019 г. Также причиной столь
длительных сроков внедрения новых положений являлось согласова-
ние нового Базеля в рекордно короткие сроки, что подразумевало на-
личие ряда неучтённых факторов, для выявления и проработки кото-
рых было необходимо время. Даже в таких условиях, многие банки,
стремясь повысить конкурентоспобные преимущества, стали ускорен-
но внедрять в свою практику решения Базеля III, что однако стало
оказывать негативное влияние на темпы экономического роста в их
странах и уходу с финансовых рынков менее конкурентоспособных
кредитных.

 Новые требования, в частности, дополняли предыдущие, а именно:
1. В части управления и оценки достаточности капитала банка

(Pillar 1):
· Повышение уровня требований к капиталу банка.
· Изменение количественной качественной структуры капитала

банка.
· Процикличность и риск-чувствительность предложенных мо-

делей.
· Допустимость субъективности относительно входящих данных.

2. В части внедрения требований пруденциального надзор (Pillar 2):
· Недостаточное внимание к риску контрагента по сделкам с

производными ценными бумагами.
3. В части управления рыночной дисциплиной банка (Pillar 3):

· Несостоятельность требований к раскрытию информации.
Основные требования Базель III были направлены на повышение

устойчивости банковских систем стран, являющихся членами Комите-
та, по отношению к финансовым и экономическим кризисам, улучше-

Сакович Ю. А.
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Рис. 3. Основные элементы Базель III 8

8 Научное исследование консалтингового агентства Территория Лизинга: «Базель
и российская практика определения достаточности капитала» http: // kleasing.ru/
skins/konsalting_reload/images/pr4.pdf.

ние качества банковского риск-менеджмента, повышение прозрачнос-
ти и стандартов раскрытия информации финансовыми институтами.

 4. Последствия введения соглашения Базель III для зарубежных банков

 Требования Базеля III включают в себя меры количественных
параметров, фокусом которых является повышение минимального
уровня требуемого капитала и качественных основная цель которых
заключается в создании качественно новой структуры капитала.

 Первая задача касается повышения качества капитала. Ключе-
вые изменения включают в себя следующее: капитал 1-го уровня со-
стоит из базового капитала и дополнительного. Базель III запрещает
включать в его состав ожидаемый доход от сделок по секьюритизации,
также предполагается выведение из капитала позиций по андеррай-
тингу, занимающих более 5 рабочих дней. Подлежат вычету права на
ипотечное обслуживание, превышающие 15% от суммы обыкновен-
ных акций, так как данные права взвешиваются по риску 250%.

 Несмотря на сбалансированные и упрощенные требования к ка-
питалу второго уровня, его количество рассчитывается на основе коэф-
фициента достаточности капитала, что влечёт за собой необходимость
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корректировки объёма капитала второго уровня. Это должно быть пред-
ставлено следующим образом 9:

удельный вес составляющих капитала 1-го уровня:

 Перерасчёт по новому методу привёл к тому, что у подавляющего
большинства банков суммы капитала не соответствовали новым тре-
бованиям. Это повлекло за собой негативные последствия, в частно-
сти: мелкие банки стали покидать рынок, а как мы знаем вне зависи-
мости от размера банки аккумулируют движение денежных средств, то
есть начались процессы по высушиванию экономики от денежной мас-
сы. В свою очередь, более крупные банки стали пересматривать струк-
туру своих активов, уменьшая долю сделок с повышенным риском, что
означало сокращение инвестиций, и финансирования бизнеса ведь
любой бизнес начинается с кредита и развивается за счёт него. Увели-
чились требования к заёмщикам, стало сложнее привлекать кредиты,
в то же время регулирующие органы начали проводить менее гибкую
политику при включении инструментов капитала 1-го и 2-го уровней.
Труднее было сохранить уровень прибыли при снижении дивидендов.
Предусматривалось, системообразующим банкам (и потенциально
всем кредитным организациям) может быть разрешено, выпускать ус-
ловные конвертируемые инструменты для выполнения дополнитель-
ных требований к капиталу.

Второй мерой, предусмотренной в новом соглашении, было по-
вышение уровня капитала.

 9 Кондратова О.С. Регулятивный капитал банка: Сравнительный Анализ соглаше-
ний Базель II и Базель III // Финансы и кредит. – 2015. – 22 (646).
10 Базовый капитал 1-го уровня.
11 Активы, взвешенные по уровню риска.
12 Капитал 1-го уровня.
13 Общий уровень достаточности капитала.

Сакович Ю. А.
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Ключевые изменения включают в себя:
1. Увеличение с 2,0% до 4,5% минимальных требований к обык-

новенным акциям капитала 1-го уровня.
2. Доведение общих требований к обыкновенным акциям капи-

тала 1-го уровня до 7,0%.
3. Поэтапное внедрение с 2013 по 2019 гг.
4. Создание буфера сохранности капитала в 2,5%.
5. Создание контрциклического буфера, за счёт увеличения бу-

фера сохранности капитала во время чрезмерного кредитного роста.
6. Как следствие увеличение требований к общему количеству

капитала с 8% до 10,5%.
Изменение требований к капиталу можно изобразить следую-

щим образом:

Рис. 4. Изменение структуры капитала банка

Последствия внедрения новых положений могут привести к
тому, что:

1. Банки столкнутся с существенными дополнительными тре-
бованиями к капиталу. Большая часть дефицита которого должна
будет покрыться за счёт обыкновенных акций или невыплаченных
дивидендов.
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2. В целом банки могут использовать буфер сохранности капита-
ла в сложные периоды, однако вероятность этого невелика, учитывая
ограничения на распределение прибыли.

3. Банки, вероятно, будут нацелены на более высокую долю обык-
новенных акций, и ожидания рынка в отношении капитала 1-го уров-
ня могут увеличиться приблизительно до 9%.

4. Вероятно, будут внесены дальнейшие дополнения в риски, по
системообразующим компаниям и антициклическому буферу капи-
тала, в результате чего банки могут ожидать больший норматив доста-
точности капитала в 13–15%.

Третья задача – это снижение долговой нагрузки:
1. Введение ограничительного коэффициента долговой нагруз-

ки, который предполагает, что активы банка не могут превышать капи-
тал банка более чем в 33 раза.

2. Коэффициент долговой нагрузки вводится на валовой и не-
взвешенной основе без учёта рисков, связанных с активами.

Последствия внедрения указанной задачи следующие:
1. Ввод коэффициента долговой нагрузки может привести к сни-

жению кредитования, поэтому он является чётким стимулом для уси-
ления позиций по капиталу банков, хотя ещё предстоит оценить на-
несёт ли этот коэффициент угрозу отдельным компаниям.

2. Показатель неэластичный к риску может привести банк к ис-
пользованию высокодоходных/высокорисковых инструментов, хотя
вероятность данных последствий компенсируется другими требова-
ниями БКБН.

3. Вырастает давление на банки по продаже активов с низкой
маржой (например, ипотечные кредиты), в связи с чем цены на них
могут быть снижены.

4. Рынок и рейтинговые агентства могут потребовать от банков
поддерживать более высокий коэффициент долговой нагрузки, чем
регулирующие органы.

Четвёртая задача и мера в отношении к изменению качества ак-
тивов за счёт повышения покрытия краткосрочной ликвидности, а
именно: ввод коэффициента краткосрочной ликвидности Liquidity
Coverage Ratio, для стимулирования банков к повышению качества сво-
их активов с одной стороны и обеспечение стабильности финансовой
системы при наступлении стрессового сценария с другой стороны.

Для определения коэффициента LCR производится деление вы-
сококачественных ликвидных активов на ожидаемые оттоки денежных
средств в течение 30-дневного стрессового сценария. Желательный раз-
мер коэффициента, к которому должен стремиться банк, равен 1.

Сакович Ю. А.



222

Путеводитель предпринимателя. Выпуск XXIX

Активам присваивается вес в зависимости от ликвидности, кото-
рая варьируются от 100% на государственные облигации и от 0 до 50%
для корпоративных облигаций.

Изменения качества активов приведут к тому, что:
1. Снижение риска изъятия депозитов будет иметь положитель-

ный эффект в отношении стабильности финансового сектора.
2. Произойдет переориентация банков на безрисковые низкодо-

ходные активы, что скажется на сокращении рентабельности.
3. Переход под контроль государства денежных средств банка,

так как наиболее высокую ликвидность имеют государственные цен-
ные бумаги и для поддержания коэффициента ликвидности на необ-
ходимом уровне банки будут вынуждены скупать государственные об-
лигации.

Пятая задача связана с изменением качества активов за счёт по-
вышения стабильного финансирования.

Введение коэффициента Net Stable Funding Ratio для стимулиро-
вания и мотивации банков привлекать стабильные источники финан-
сирования своих операций и снижения зависимости от краткосрочно-
го финансирования рассчитывается следующим образом 14:

NSFR = ;

Необходимые и доступные суммы финансирования определяют-
ся с применением взвешенных по риску факторов, отражающих ста-
бильность доступного фондирования и дюрацию актива. Взвешиваю-
щие факторы для активов различаются от 0% и 5% для наличности и
государственных облигаций до 65% для ипотечных кредитов, 85% для
розничных кредитов и 100% для других активов.

Для определения доступного стабильного финансирования обя-
зательств взвешивающие факторы варьируются от 100% для капитала
1-го уровня до 90% для розничных депозитов и 50% для полного нео-
беспеченного финансирования.

Последствия внедрения должны привести к тому, что:
1. Коэффициент NSFR стимулирует банки снизить их зависи-

мость от краткосрочного финансирования и увеличить стабильность
смешанного финансирования.

 14 Банковский клуб: https: // docviewer.yandex.ru ?url=http%3A%2F%2Fwww.
interbankclub.com%2FLoadedFiles%2 FMOODYS_OCT_2013_Basel_III.pdf&name=
MOODYS_OCT_2013_Basel_III.pdf&lang=ru&c=569f6ee345a3\.
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2. Банкам будет необходимо увеличить пропорцию межбанковс-
ких и корпоративных депозитов со сроком более одного года, но в
настоящее время привлечение такого финансирования от институци-
ональных инвесторов может быть ограничено, так как последние обыч-
но стараются снизить свои инвестиции в финансовый сектор.

3. Управление коэффициентом NSFR путём изменения состава
активов приведёт к увеличению доли краткосрочных активов и пони-
жению доходности.

4. Более сильные банки с высоким коэффициентом NSFR будут
способны влиять на рыночное ценообразование на активы. Конкурен-
тоспособность слабых банков снизится, а вслед за ней и общий уро-
вень конкуренции.

Практические последствия внедрения Базель III в России и в мире

Основная цель внедрения в практику Базеля III – обеспечение ста-
бильного функционирования банковской системы. По мнению МБРР,
прирост капитала на 1% приводит к сокращению вероятности банковс-
кого кризиса на 30% с 5,1 до 3,1%, в то время как по оценке экспертов
ОЭСР необходимо ожидать снижение темпов роста ВВП в диапазоне
0,05–0,15%. По результатам исследования комитета, подтверждённого
расчётами МБРР при анализе макросреды, повышение банками доли
ликвидных активов до 25% в течение четырёх лет в совокупности с пе-
реориентацией на «длинные кредиты» может привести к сокращению
среднегодовых темпов роста ВВП на 0,08%. Мы должны понимать, что
сокращение ВВП в среднем на 1% в цифровом выражении это милиар-
ные потери для бюджетов стран. В свою очередь, эксперты МВФ также
отмечали, что даже в результате принятия Базель II наблюдалось массо-
вое выведение активов за баланс и рост теневой банковской деятельнос-
ти, хотя требования нового соглашения в разы жёстче 15.

 Относительно влияния на инвестиционный бизнес хотелось бы
отметить, что для поддержания нормативных уровней коэффициента
NSFR, банки будут увеличивать долю государственных облигаций в
своих портфелях, что приведёт к сокращению денежных вливаний в
частный бизнес, понижению доходов банков и, как следствие, к «ох-
лаждению» банков к инвестиционной деятельности.

По нашему мнению, в результате принятия Базеля III, которое
происходило в очень сжатые сроки, остался нерешённым ряд суще-
ственных вопросов, а именно:

 15 Усоскин В. М. Базель III: влияние на экономический рост (обзор эмпирических
исследований)// Деньги и кредит. – 2013. – 9.

Сакович Ю. А.
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1. Отсутствие детальной проработки принципов в отношении си-
стемообразующих финансовых институтов. Следует ожидать, что от-
дельные юрисдикции будут интерпретировать положения Базель III по-
своему. Это является результатом несогласованности целей внедрения
соглашения Центральными банками на Западе и на Востоке. Так как на
Западе ориентированы на увеличение ликвидности, ЦБ на Востоке де-
лают основной упор на управление рисками, совершенствование под-
ходов к стресс-тестированию, необходимость внедрения в стратегию
развития компании методов управления капиталом и рисками.

2. Юридическая несогласованность глобального международно-
го надзора: так положения нового Базеля III не согласуются с локаль-
ными реформами некоторых стран (например, закон Додда-Франка и
Правила Волькера, действующими в США).

3. Развитие теневой банковской деятельности. Эксперты МВФ
отмечают, что ужесточение законодательства для банковского регули-
рования повлечёт за собой ускоренный рост объёма забалансовых опе-
раций как способов сокращения потребности банков в дополнитель-
ном капитале.

4. Отсутствие системы штрафных санкций. И хотя рекоменда-
тельный характер применения положений БКБН был отменён, штраф-
ные санкции за несоблюдение новых нормативов были проработаны
очень слабо.

Заключение

Следует отметить, что внедрение на Западе системы банковского
надзора лишь укрепит финансовую систему более за счёт ограничений,
а не совершенствования методологии управления финансами банков.
Ужесточение требований к капиталу банка приведёт к удорожанию кре-
дитов, а новые коэффициенты ликвидности – к переориентации бан-
ков на менее рисковые сделки, степень риска которых основывается на
объекте инвестирования, что исключает развитие некоторых отраслей
как таковых ввиду их повышенного класса риска в целом.
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Одним из современных инновационных подходов к регулирова-
нию рынка труда является маркетинговое управление. Оно выступает
основным элементом в структуре принятия управленческих решений
для обеспечения эффективной деятельности компании и ее сотрудни-
ков, как субъектов внутрифирменного рынке труда. Чтобы достичь ус-
пеха и развивать маркетинговую деятельность в области человеческих
ресурсов, а также обеспечить высокий уровень маркетингового управ-
ления фирма несомненно должна находить и реализовывать возмож-
ные направления, которые будут соответствовать бизнес-плану пред-
приятия, и реализации основ маркетингового управления, влияющих
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на повышение эффективности деятельности как компании, так и ее
сотрудников.

Маркетинговое управление фирмой, это такой вид управленчес-
кой деятельности, когда самой важной является маркетинговая поли-
тика, определяющая что производить, как производить и для кого
производить на рынке покупателя. Несмотря на то, что эти три поло-
жения являются основными задачами экономики, такой подход ре-
ально осуществим только в теории. На практике же маркетологи не
являются главными действующими лицами на фирме, а лишь вспомо-
гательными специалистам 1.

В то же время такой подход не применялся в постиндустриальном
обществе, где производство в первую очередь определялось прибылью,
а не ассортиментом и качеством товара. Но постиндустриальное обще-
ство постепенно сменяется Обществом Знаний (информационным об-
ществом), и покупатель начинает играть ведущую роль. Отсюда и появ-
ляются такие новые направления экономики, как теория поведения
покупателя и др. Поэтому роль маркетингового управления фирмой будет
повышаться 2.

Принятию управленческих решений и формированию иннова-
ционных целей предприятия, а также своевременному контролю и
корректировке целей и задач способствует оценка маркетингового уп-
равления на внутрифирменном рынке труда, которая и обеспечивает
процесс формирования оперативного маркетингового решения, спо-
собствующего реализации поставленной стратегической цели управ-
лении и вытекающих из нее задач.

Анализируя оценочные параметры маркетингового управления
на внутреннем рынке предприятия, можно отметить, что социальная
эффективность часто ставится на первое место в шкале оценочных па-
раметров маркетингового управления. Считается, что мероприятия в
области маркетинга персонала в аспекте управления обеспечивают,
прежде всего, повышение социального уровня персонала, включая куль-
турный, экологический и другой аспекты жизни людей, а потом толь-
ко повышение экономических показателей.

Очень часто для оценки эффективности маркетингового управ-
ления на внутрифирменном рынке труда используют комплексные
методы, основанные на качественных характеристиках.

 1 Попов Е.В., Власов М.В. Экономические институты производства новых знаний. –
Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2006. – С. 88.
 2 Там же. – С. 155.
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Маркетинговый подход, наиболее обоснованно формулирует
показатели, составляющие оценку маркетинговой деятельности:

- философии ориентации на потребителя;
- интегрированной организации маркетинга;
- адекватности и точности маркетинговой информации;
- стратегической ориентации;
- эффективности управления текущей маркетинговой деятель-

ностью 3.
Однако набор определенных показателей оценки маркетинговой

деятельности предприятия может полностью зависеть от компетен-
ций эксперта, отвечающего за объективность оценочного потенциала.

Считается, что оценка эффективности маркетингового управле-
ния зависит от суммы, затраченной на маркетинговые мероприятия.
Но применение такого метода оценки, в основном учитывающего толь-
ко повышение экономических показателей, т.е. экономическую эф-
фективность, абсолютно не учитывает социальный эффект 4.

Но этот подход в основном не может определить эффект от мар-
кетингового управления, как и оценить маркетинговое управление
корпорации, и дать характеристику деятельности предприятия в це-
лом. Наряду с экономическими показателями, используемыми в ме-
тодах оценки эффективности маркетингового управления, важно от-
ражать и социальные показатели, поскольку они наиболее полно
отражают уровень достижений компании, например, связанных с по-
вышением квалификации кадров 5.

Необходимо комплексно рассмотреть систему показателей, ис-
пользуемую для совершенствования оценки эффективности маркетин-
гового управления корпорации (таблица 1).

Таким образом, принципы, наиболее часто используемые в оценке
эффективности маркетингового управления фирмой, можно приме-
нять в создании методики, в рамках системного подхода, для обеспе-
чения сбалансированного роста всех социальных, экономических и
функциональных показателей предприятия, а также более полного
удовлетворения потребностей персонала. Эффективность деятельно-
сти ряда подразделений предприятия, таких как отдел кадров, бухгал-
терия, планово-экономический отдел и т.д., очень сложно оценить с

 3 Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. Второе евро-
пейское издание. – М., СПб., Киев: Вильямс, 2003. – С. 190.
 4 Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 344.
 5 Котлер Ф. Управление маркетингом. – М.: Экономика, 1994. – С. 230.
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позиций маркетингового управления, как, например, и деятельность
службы маркетинга, поскольку это проще измерить с экономической
точки зрения, а социальный эффект необходимо оценивать не только
для конкретного подразделения, а для всего предприятия в целом.

Определить повышение финансового результата от вклада конкрет-
ного работника, повысившего свою квалификацию или приобретшего
определенные профессиональные компетенции достаточно сложно в
методологическом плане. При оценке эффективности маркетингового
управления в рамках конкретной компании важно рассчитывать влияние
оценки на формирование определенных направлений, таких как показа-
тели рыночной стоимости предприятия.

Показатели социально-экономической эффективности, исполь-
зуемые для оценки эффективности маркетингового управления на внут-
рифирменном рынке труда предприятия, призваны выражать в пер-

Таблица 1

Основные принципы оценки оптимизации маркетингового управления

Саркисян А. Ш.
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вую очередь именно повышение уровня жизни сотрудника, его благо-
состояния, достигнутого развитием предприятия за определенное вре-
мя. Критерии, которые используются для оценки эффективности мар-
кетингового управления предприятия, показывают тот комплекс
взаимосвязанных подходов, направленных на оптимизацию всех про-
цессов предприятия и его реакцию на изменения внешней среды и
соотношение сил внутренней среды.

Таким образом, эффект от повышения результативности марке-
тингового управления на внутрифирменном рынке труда инноваци-
онного предприятия предлагается рассмотреть как общий показатель
социально-экономического эффекта (формула 1):

Э
сээ

 = Э
иэ

+ Э
оос

 + Э
пк

* 0,15 ,     (1) 6

где:   Э
сээ

 – социально-экономический эффект, отражающий направ-
ления оптимизирующие процессы маркетингового управления;

Э
иэ

 – инвестиционный эффект, направленный на повышение ре-
зультативности маркетингового управления компанией;

Э
оос

 – эффект от изменения структуры организации маркетинго-
вого управления;

Э
пк

 – эффект от повышения квалификации сотрудников или по-
лучения профессиональных компетенций;

К
сэ 

– коэффициент социального эффекта от внедрения иннова-
ций, изменения организационной структуры и повышения квалифи-
кации сотрудников.

Данный коэффициент предлагается приравнять к 15% удельного
веса прибыли или 0,15, поскольку все изменения, которые происходят
во внутренней среде предприятия, связанные с внедрениями иннова-
ций, совершенствованием организационной структуры и повышени-
ем социального и экономического уровня жизни сотрудников, повы-
шением квалификации, приводят к повышению прибыли не менее
чем на 15%, таким образом, существует прямая зависимость между
социальным и экономическим эффектами.

Если ввести показатель приведенных затрат, являющихся сум-
марным по группе, приведенных выше эффектов и разделить на него
полученный социально-экономический эффект, то мы получим соци-
ально-экономическую эффективность маркетингового управления на
внутрифирменном рынке труда.

 6 Разработана автором.
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Э
эф

= Э
сээ

 / З
с
,      (2)

где: Э
эф

 – социально-экономическая эффективность, З
с
 – суммарные

приведенные затраты.
Важно разграничить группы критериев, чтобы потом объединить

их в одну систему показателей, а именно:
1 группа – оценочные показатели, которые основаны на статис-

тических данных.
2 группа – оценочные показатели на основе данных опросов, ко-

торые, в свою очередь, возможно разделить по двум критериям – оценка
качества трудовой жизни персонала, участвующего в управлении мар-
кетингом предприятия и второе направление – повышение благосос-
тояния и качества жизни персонала всего предприятия.

Оценка эффективности маркетингового управления инноваци-
онного предприятия, в значительной степени зависит не только от
затрат на инновации, в том числе и путем повышения квалификации
сотрудников для получения предполагаемых результатов, но и от того,
какие именно инновации необходимы, и потребности в приобрете-
нии каких профессиональных компетенциях существуют. Так как мож-
но, например, обучить всех сотрудников иностранному языку, потра-
тив на это значительные финансовые средства, для повышения их
удовлетворенности и компетентности, но этот язык не используется в
компании при ведении документации и переговоров.

Важным показателем оценки эффективности маркетингового
управления инновационного предприятия является оценка измене-
ния организационной структуры.

Здесь важно учитывать ряд показателей, таких как: согласован-
ность выполнения функций маркетингового управления; обеспечение
сроков выполнения важнейших функций маркетингового управления;
обеспечение инновационных преобразований маркетингового управ-
ления предприятия; интегрированность и тесное взаимодействие со
службами компании; рациональное и полномочное исполнение обя-
занностей персонала уровня управления маркетингом предприятия;
качественность принимаемых маркетинговых управленческих реше-
ний; обеспеченность средствами маркетинговых коммуникаций и др.

Экономически оценить эффект маркетингового управления и его
влияния на повышение экономических показателей и социальный
уровень персонала возможно с применением показателей измерения
процесса управления навыками, умениями и знаниями, т.е. влиянием
изменения квалификации персонала под влиянием инноваций, из-

Саркисян А. Ш.
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менения организационной структуры и уровня благосостояния и жиз-
ни сотрудников предприятия.

В современных компаниях необходимы структурированные зна-
ния, позволяющие не только управлять эффективно предприятиями,
но и выстраивать систему получения своевременных и необходимых
знаний и профессиональных компетенций 7.

Надо отметить, что при оценке маркетингового управления на
внутрифирменном рынке труда инновационного предприятия исполь-
зуются как качественные, так и количественные показатели, которые
необходимо оптимизировать в одной системе показателей. То есть
привести, например, к единой системе баллов. Приведем примерную
таблицу, основой которой может служить STEP-анализ.

Итак, эффективность маркетингового управления на внутрифир-
менном рынке труда можно определить как суммарное отношение
оценок всех системных частей эффективности качественных и количе-
ственных показателей оценки маркетингового управления компании,
которые выражены в виде баллов от 0 до 10 и коэффициента социаль-
ного эффекта от внедрения инноваций, изменения организационной
структуры и повышения квалификации сотрудников, равного 0,15, т.е.
среднему увеличению финансовых результатов при применении полу-
ченных знаний в процессе деятельности предприятия.

 7 Новожилов А.Е. Инновационный потенциал предпринимательской деятельнос-
ти: теоретико-методологический аспект // Развитие инновационной экономики:
Проблемы хозяйственного самоуправления. Матер. VIII Межрегион., науч.-практ.
конф. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та. – 2006. – С. 68.

Таблица 2

Структура количественных и качественных показателей

в единой балльной системе
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Приведенные в таблице аспекты, включают в себя основные по-
казатели оценки эффективности маркетингового управления на ин-
новационных предприятиях. Таким образом, оценка будет тем объек-
тивнее, чем больше будет учитывать социальную составляющую
данного анализа.

Чем больше балльная оценка мероприятий по повышению эф-
фективности оценки маркетингового управления, тем более приме-
нимы данные мероприятия на внутрифирменном рынке труда.

Важно отметить, что такой комплексный метод должен исполь-
зоваться наиболее часто для оценки эффективности маркетингового
управления на внутрифирменном рынке труда предприятия.

Таким образом, можно констатировать, что при осуществлении
маркетингового управления как одного из инновационных подходов к

Продолжение таблицы 2

Саркисян А. Ш.
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регулированию рынка труда, способствующего формированию у ра-
ботников компании новых профессиональных компетенций, эффек-
тивность их труда и соответственно результативность деятельности
организации значительно повышается.
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Проблемы создания и функционирования

кластерных объединений

В статье рассматриваются проблемы и опыт создания и функционирования
промышленных кластеров. Каждому региону присущи свои особые условия, ха-
рактерные конкурентными преимуществами, поэтому меры, предпринимаемые
для создания кластера, должны учитывать эти условия. В зависимости от
количества участников в большинстве случаев управление кластером осуществ-
ляет управляющая компания (УК), являющаяся специализированной организаци-
ей оперативного управления, осуществляющее экспертно-аналитическое, орга-
низационное, методическое и информационное сопровождение.
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In the article problems and experience of creation and functioning of industrial clusters are
considered. The special conditions, characteristic competitive advantages therefore the
measures undertaken for creation of a cluster have to consider these conditions are inherent
in each region. Depending on number of participants in most cases control of a cluster is
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operational management, the carrying-out expert and analytical, organizational,
methodical and information maintenance.
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Промышленные кластеры начали формировать еще в 50–60-х го-
дах. За последние два десятка лет мировой процесс кластеризации прохо-
дил довольно активно. В настоящее время в мире функционирует свыше
тысячи кластерных объединений, как в развитых, так и в развивающихся
странах мира. Доля ВВП для предприятий США, объединенных в клас-
теры, превысила 60%. Доля рабочей силы задействованной в кластерах,
расположенных на территории ЕС, составляет 38% [8].

В целом, по оценке экспертов, к настоящему времени кластери-
зацией охвачено около 50% экономик ведущих стран мира.

Можно выделить несколько моделей кластеров, на основе зару-
бежной кластерной политики:

1. Для европейской модели характерно формирование особой
производственной и сбытовой стратегии в пределах кластера, а также
за его пределами. Конкурирующие компании концентрируются в пре-
делах одной географической области и выпускают дифференцирован-
ный продукт.

2. Для североамериканской модели кластеризации требуется объе-
динение ряда отраслевых компаний с соблюдением принципа терри-
ториальной специализации.

3. Азиатская модель предполагает вертикальную интеграцию и
специализацию предприятий в рамках одной географической области
при насаждении кластеризации и высокой роли государства.

4. Японская модель кластеризации подразумевает концентрацию
вокруг крупной компании-монополиста ряда малых и средних пред-
приятий. Это происходит в условиях конкуренции между мелкими
компаниями за возможность осуществлять поставки промышленной
продукции. Такие промышленные связи предполагают горизонталь-
ную и вертикальную интеграцию.

Основными направлениями современной предпринимательской
политики являются решения следующих задач:

- увеличение производительности труда;
- повышение конкурентоспособности развитие кооперации;
- развитие производства и кластерной политики;
- поддержка существующих и потенциальных цепочек создания

добавленной стоимости;
- обеспечение охраны окружающей среды и т. д.

Помимо этого, кластерная политика влияет на выбор конкурен-
тоспособной модели экономики, приоритетных отраслей, имеющих
потенциал повышения конкурентоспособности и кооперации. Мож-
но констатировать, что кластерная политика – это сложный комплек-
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сный процесс, реализуемый совместно государственными органами
управления и предпринимательскими структурами.

Каждому региону присущи свои особые условия, характерные
конкурентными и кооперационными преимуществами, поэтому меры,
предпринимаемые для создания кластера, должны учитывать эти ус-
ловия. В зависимости от требуемой цели развития выделяют следую-
щие варианты моделей кластерной политики (таблица 1).

Таблица 1

Модели кластерной политики [1]

В зависимости от количества участников управление кластером
осуществляется в большинстве случаев управляющей компанией (УК).
УК кластерного объединения – это специализированная организация,
осуществляющая его экспертно-аналитическое, организационное, ме-
тодическое и информационное сопровождение, отличающееся от сове-
та кластера тем, что является органом оперативного управления.

Сквиря Д. В.
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Она имеет в штате сотрудников, в обязанности которых входит
забота о развитии кластера. УК требует финансирования. За каждым
сотрудником УК закреплено определенное направление по развитию
кластера. Совет кластера действует на общественных началах. УК пред-
ставляет кластер перед другими внешними организациями и через нее
осуществляется вступление в кластерное объединение. Штат и фи-
нансирование УК зависит от объема кластера. В зависимости от стра-
ны местонахождения размеры кластеров (количество участников) дос-
таточно сильно варьируются (табл. 2).

Состав участников кластера также может меняться в зависимости
от страны размещения (табл. 3).

Таблица 2

Размеры кластеров в зависимости от страны местонахождения [7]

Таблица 3

Состав участников кластера в зависимости от страны размещения [7]
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В разных странах источники финансирования деятельности УК
кластера также различаются и варьируются (табл. 4).

Таблица 4

Доля общественного финансирования УК в зависимости

от страны размещения [7]

За последние годы наметилась тенденция увеличения числа фирм
и, соответственно, числа работников кластерных объединений. Ми-
ровые исследования показали, что в регионах кластерные объедине-
ния функционируют лучше, чем соответствующие сектора промыш-
ленности и экономики в национальном масштабе. Это связано с тем,
что кластеры создаются преимущественно в новых растущих отраслях
экономики и имеют тенденции к экспансии, увеличению внутренних
инвестиций и инноваций.

Существенно возрастает роль малых и средних предприятий. Это
связано с большой зависимостью кластерных объединений от мест-
ных ресурсов, т.к. малые и средние предприятия опираются именно
на них [9, с. 1–16]. Помимо этого, наблюдается увеличение глобаль-
ных и национальных поставок, по сравнению с подобными поставка-
ми в региональном масштабе. Усиливается взаимодействие кластеров
с транснациональными корпорациями и многонациональными орга-
низациями.

Рассмотрим организацию предпринимательской деятельности и
специфику формирования кластеров в ряде стран.

Великобритания занимает первое место по количеству кластер-
ных объединений. Среди них биофармацевтические, нефтегазовые,
информационных технологий, автомобильной промышленности и дру-
гие кластеры. Государственные структуры постоянно оказывают под-
держку в создании региональных кластеров и, как следствие, способ-
ствуют созданию агентств по региональному развитию [4, с. 13–20].

Сквиря Д. В.
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Правительственные структуры всемерно поддерживают наукоемкие
производства и сферу НИОКР. Наиболее важными формами поддержки
наукоемких производств является создание фондов внедрения иннова-
ций и снижение пошлин для индивидуальных изобретателей [3].

На рисунке 1 приведена схема формирования кластера в Вели-
кобритании.

Рис. 1. Схема формирования кластера в Великобритании [5, c. 48]

В США начали заниматься проблемами создания кластеров рань-
ше других стран, но определенной политики на уровне правительства в
этой области, так и не выработали. Для кластеров США характерна ори-
ентация на коммерциализацию НИОКР, стремление к достижению гло-
бальной конкурентоспособности и функционирование на правах парт-
нерства. Созданию кластеров предшествует аналитическая работа,
проводимая научными центрами и университетами. На основе полу-
ченных заключений специальные комиссии штатов рассматривают воп-
росы о целесообразности создания кластеров. Первоначально финан-
сирование осуществляется с помощью средств администраций штатов.
Далее привлекаются средства частных компаний [2, с. 34].

Характерен пример «Кремниевой долины». Там был обкатан ти-
повой инновационный кластер. Изначально, это был университет, вок-
руг которого создавались лаборатории, бизнес-школы, технопарки,
банки, фонды частного, клубы бизнес-ангелов, венчурного инвести-



241

рования и т.д. Такая система считается полностью открытой и направ-
лена на взаимодействие с любыми заинтересованными организация-
ми. Этот принцип считается основополагающим.

Французские кластеры создаются на базе взаимных соглашений
и за счет стратегического партнерства университетов, исследовательс-
ких центров и промышленных групп. Развитие кластеров осуществля-
ется под эгидой региональных подразделений Министерства эконо-
мики, финансов и промышленности совместно с местными властями.
Самые крупные французские кластеры – это пищевой, винодельчес-
кий и текстильный. Среди центров кластеризации можно назвать:
Рона-Альпы, Париж, Тулузу, Марсель и Сен-Этьен. Формами поддер-
жки инновационных предприятий, входящих в кластеры, можно на-
звать: субсидии, займы, создание фондов внедрения инноваций [2].

В Индии Мировым банком реконструкции и развития был реа-
лизован проект, позволивший увеличить конкурентоспособность ин-
дийских предприятий за счет создания промышленных кластеров.
Применив сравнительный анализ, правительство Индии отобрало че-
тыре кластера для оказания им помощи. Среди них были отобраны
кластеры: по производству трикотажа и шерстяного трикотажа, по
производству тканей и продуктов питания. В дальнейшем были ото-
браны еще три кластера: по производству кожи, фармацевтический и
станкостроительный. В рамках данных программ были разработаны:
программа развития малых и средних предприятий, налажено сотруд-
ничество с банками развития, ключевыми национальными учрежде-
ниями. Значительные достижения Индия имеет и в сфере информа-
ционных технологий.

Кластеризация в Дании построена по британской модели. В Да-
нии существуют 13 региональных и 16 национальных «компетентных»
кластеров. Датские кластеры построены, как на базе традиционных
отраслей промышленности (производство мебели, тканей, садовод-
ства одежды), так и на основе новых технологий (спутниковая и мо-
бильная связь).

Испанские кластеры специализируются также, в основном, на
традиционных отраслях промышленности.

Австралия имеет разветвленную сеть кластерных объединений.
На рисунке 2 приводится модель формирования кластера, успешно
работающая в Южной Австралии. Данная модель характерна тем, что в
ней используется механизм, в котором ключевое место отводится Ми-
нистерству торговли и промышленности Австралии и частному секто-
ру, которые в равной степени финансируют создание таких объедине-
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ний. Финансирование осуществляется через вновь созданную органи-
зацию, в которую входят представители правительства, бизнеса, об-
щественных организаций, учебных и научных учреждений.

В Италии в результате кластерного подхода был получен толчок в
развитии так называемых индустриальных районов. Эти районы рас-
положены в большинстве в центральной части и северо-восточных
частях страны. В этих районах большая степень концентрации малых
предприятий традиционной обрабатывающей промышленности. Фир-
мы, расположенные в этих районах, как правило, более конкурентос-
пособны и имеют более высокую доходность и производительность.

Высокая конкурентоспособность на мировых рынках достигается
за счет использования более высокой концентрации и дифференциа-
ции использования потенциала продукции. Кроме того, за счет гибко-
сти и кооперации, а также быстрой реакции на поступающие потреби-
тельские запросы удается поддерживать производство и характеристики
выпускаемой продукции на достаточно высоком уровне [4].

Большинство региональных кластеров Германии сформировались
спонтанно. Многие из них появились и развивались длительное вре-
мя почти без вмешательства центральных властей. Однако некоторые
специфические регионы или технологические области развиваются,
используя центральные программы прямой и косвенной помощи. Во

Рис. 2. Австралийская модель формирования кластера [5, с. 49]
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многом развитию кластеров способствует федеральное устройство,
которое предоставляет землям большую самостоятельность и позво-
ляет осуществлять собственные программы повышения роста эконо-
мики за свой счет.

В Канаде успешно функционирует биотехнологический кластер,
охватывающий города Монреаль, Торонто, Ванкувер, Оттава, Галифакс;
информационно-телекоммуникационный кластер, размещенный в
городах Ванкувер, Калгари, Квебек и др. Также успешно работают кла-
стеры: высоких технологий, мультимедийный, винодельческий и пи-
щевой промышленности [2].

На всех уровнях власти в Канаде можно наблюдать содействие
кластерным инициативам бизнеса. В канадских провинциях внедря-
ются программы развития. При этом стимулирование инноваций ста-
вится во главу угла. Правительством Канады принята к исполнению
инновационная стратегия, согласно которой первостепенной задачей
является внедрение существующих наработок в области исследований,
технологий и инноваций в деятельность правительственных, учебных
и частных бизнес-структур для повышения общего инновационного
уровня. Координирует данную стратегию Национальный Исследова-
тельский Совет.

В Японии первоначально внедрением, использованием и разви-
тием кластерного подхода занималось центральное правительство. На
современном этапе программами по стимулированию региональных
кластеров занимаются, как министерства, так и региональные власт-
ные структуры. Одними из крупнейших японских кластеров можно
назвать электротехнический и автомобильный. Опыт первых лет в раз-
витии кластерных структур в Японии базировался на создании взаи-
модействующего комплекса, включающего группы крупных предпри-
ятий и разветвленную сеть средних и малых предприятий при помощи
системы субподрядных и субконтрактных связей.

Для Китая характерно создание особых зон развития высокотех-
нологичных отраслей. Региональные структуры власти и Министер-
ство науки и технологий совместными усилиями занимаются разви-
тием кластеров. В большинстве своем, в кластерные объединения
Китая входят малые предприятия. Эти предприятия располагаются
на одной территории и действуют как единое целое. Для китайских
кластеров характерна низкие издержки и высокая гибкость. Они ори-
ентированы на рынки, для которых характерна быстрая реакция на
изменения в спросе.

Сквиря Д. В.
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В Российской Федерации кластерное движение еще не имеет
большого опыта, как, например, в США, Великобритании или Япо-
нии. Поэтому российским управляющим структурам вполне может
пригодиться опыт использования государственных субсидий на НИ-
ОКР, новейшие технологии, которые можно будет в перспективе ис-
пользовать как для военных, так и для гражданских (коммерческих)
проектов.
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Управление персоналом, в системе менеджмента предприятия,
играет, пожалуй, решающее значение. Обеспечивая конкурентоспособ-
ность предприятия, его результативность и доходность в процессе со-
вершенствования организационных и управленческих функций, менед-
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жмент предприятия постоянно работает над совершенствованием уп-
равленческих функций, в том числе управлением персонала [1, с. 47].

На современном этапе, в связи с практической необходимостью
совершенствования управления в организациях, активизировались
исследования по теме коммуникативной компетентности менедже-
ров. Это связано с тем, что совершенствование коммуникативной ком-
петентности управленцев, на всех уровнях управленческой структуры
организации отражает потребность организации в совершенствовании
управления, да и всей структуры своей деятельности. Для конкретного
предприятия это может быть выражено через совершенствование орга-
низационной структуры управления, что позволит радикально повли-
ять на моделирование организационных отношений внутри предпри-
ятия и механизмов управленческого воздействия внутри различных
структур предприятия.

Компетентностный подход в процессе управления персоналом
для российских предприятий является новым, так же как и сами поня-
тия «компетенции», «компетентность». Практическое применение
компетентностного подхода в организации управленческих процес-
сов, в том числе и в управлении персоналом, на российских предпри-
ятиях должно стать важной составляющей работы с кадрами и, безус-
ловно, способно повысить эффективность работы отечественных
предприятий [2, с. 33].

Проведенные нами исследования выявили существующие сегод-
ня тенденции в системе управления предприятиями различных форм
собственности и организационных структур. Так, около 50% предпри-
ятий с различной структурой организации производства, в процессах
управления персоналом применяют компетентностный подход. Око-
ло 30% исследуемых предприятий – планируют использовать. И толь-
ко около 20% – не применяют, так как не знают о сути данного метода.
В ходе исследования установлено, что развитие компетентностного
подхода прошло три этапа[3, с. 25]:

- первый этап – от античных времен до 60-х годов двадцатого
века. К представителям данного подхода к управленческой
науке можно отнести: Сократа, Аристотеля, В. Гумбольдта, К.
Левина, Э. Эриксона, А. Маслоу, Ф. Тейлора и других.

- второй этап относится к 60-м – 70-м годам XX века. Этап ха-
рактеризуется формированием научной платформы для изу-
чения компетентности, как первичного личностного качества
человека труда. Осуществляется становление идеи о компетен-
тности как основе профессионализма. К представителям дан-
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ного этапа можно отнести: Р. Уайта, Дж. Равена, Л.Дж. Питера
и других ученых.

- третий этап начался, примерно с конца 70-х годов прошлого
века. В научной литературе происходит выделение компетен-
ции и компетентности в качестве предмета научного анализа.
Наблюдается создание различных инструментов и моделей в
практическом применении управления человеческими ресур-
сами. Представителями нашего этапа можно назвать много
ученых. Однако выделим нескольких из них, к которым можно
отнести: Д. Макклеланда, С. Спенсера, А.И. Субетто, В.Г.Ко-
новалова, А.К. Маркова, В.Н. Куницина и других.

Особый интерес, в связи с темой нашей статьи, представляет со-
временный этап, основу которого составляют следующие научные на-
правления. Это поведенческий подход, который иначе называют ресур-
сным и функциональный, который иногда называют результативным.

Поведенческое направление рассматривает компетенции, с точки
зрения способности субъекта деятельности. Здесь в качестве поведен-
ческого фактора выступает ресурс деятельности. Этот подход позволяет
определить поведенческие характеристики, которые необходимы для
выполнения сотрудником предприятия своей деятельности. Авторы
поведенческого подхода считали, что именно поведенческие характе-
ристики становятся решающим фактором в исполнении профессио-
нальных задач сотрудников [4, с. 58].

Важным методологическим вопросом, в рамках компетентност-
ного подхода, является проблема соотношения понятий «компетен-
ция» и «компетентность».

Анализ соответствующих данной теме научных работ показал,
что компетенция и компетентность хоть и являются понятиями взаи-
мосвязанными, однако они вовсе не тождественны, и подчас относят-
ся к разным областям научного и практического применения [5, с. 12].

На основе проведенных исследований подходов к определению
понятий «компетенции» и «компетентность», можно сделать вывод,
что компетенции – это требования к знаниям, умениям, навыкам и
качествам личности в определенной сфере профессиональной деятель-
ности, а компетентность – это способность, возможность (готовность)
личности самостоятельно и ответственно применять их в профессио-
нальной деятельности.

Задачей системы управления персоналом на основе компетент-
ностного подхода становится создание среды, формирования профес-
сиональной коммуникативной компетентности [6, с. 22].
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Коммуникативная компетентность – это один из компонентов
профессиональной компетентности.

Из рисунка 1 можно сделать вывод, что, в системе профессио-
нальной компетентности управленца – коммуникативной компетен-
тности отводится одно из ключевых мест [7, с. 36].

Рисунок 1. Структура профессиональной компетентности управленца [1]

Как было определено выше, компетентность является комплек-
сом компетенций, характеристикой актуального или реального каче-
ства, формируемого главным образом по мере накопления опыта в со-
ответствующей профессиональной деятельности. Отсюда следует, что
коммуникативная компетентность, включает в себя комплекс соот-
ветствующих компетенций.

Исходя из имеющихся материалов, в процессе нашего исследо-
вания, мы предлагаем, структуру коммуникативной компетентности
обозначить, как систему компонентов:

- мотивационно-волевой,
- функциональный,
- коммуникативный,
- рефлексивный.

Компонентная модель структуры коммуникативной компетент-
ности менеджера показана на рисунке 2. Коммуникативный компо-
нент коммуникативной компетентности менеджера, в свою очередь
включает:

Сухенко С. А.
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- умение ясно и четко излагать мысли в процессе организации
управленческого воздействия;

- убеждать, аргументировать, строить доказательную базу в про-
цессе формулировки и реализации управленческого решения;

- выбирать оптимальный стиль общения в различных деловых
ситуациях.

Рисунок 2. Компонентная модель структуры коммуникативной

компетентности менеджера [2]

Определение значения термина «коммуникативная компетенция»
представлено в работах Зимней И.А. Коммуникативная компетенция
предстает у нее как высшая форма организации речевого общения. Как
пишет Зимняя И.А.: «Она может быть определена как конгломерирую-
щая форма компетенции» (Зимняя И.А., 2010, с. 65) [7].
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Коммуникативный компонент в данном случае (рис. 2) и есть
коммуникативная компетенция. Эта компетенция предполагает уме-
ние четко и ясно излагать мысли, убеждать, аргументировать, выби-
рать оптимальный стиль общения и так далее [8, с. 46].

Коммуникативная компетенция объединяет такие возможности
человеческого общения, которые через речевую форму и поведение уп-
равленца способствует достижению поставленной цели – управляюще-
го воздействия при принятии и реализации управленческого решения.

Коммуникативная компетенция, в свете профессиональной ком-
петентности, по мнению Ибрагимова Г.И., предполагает «овладение
всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и пись-
менной речи, базовыми умениями и навыками использования языка» в
профессиональной деятельности (Ибрагимов Г.И., 2012, с. 46)[9].

Коммуникативная компетенция, по мнению И. А. Зимней, это:
«сформированная способность человека выступать в качестве субъекта
коммуникативной деятельности общения» (И.А. Зимняя, 2009, с. 27)
[8]. Данный подход, по нашему мнению, подчеркивает важность орга-
низации управления персоналом путем формирования профессио-
нальной коммуникативной компетентности как метода, повышающе-
го качество управленческого воздействия, в том числе, и в процессе
хозяйственной деятельности организации [9, с. 46].

Несмотря на то, что к настоящему времени еще не сложилось окон-
чательного определения коммуникативной компетентности, можно
сделать вывод, что данное понятие подразумевает следующие действия:

- владение сложными коммуникативными навыками и умения-
ми, формирование адекватных умений в новых социально-эко-
номических структурах, с целью организации управленческой
и иной хозяйственной деятельности, в том числе и в процессе
управления персоналом;

- знание и применение в управленческой практике, культурных
норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций,
этикета в сфере профессионального общения и в процессе уп-
равления персоналом;

- ориентация в коммуникативных средствах, присущих нацио-
нальному, сословному менталитету и выражающихся в рамках
данной профессии.

Коммуникативная компетентность в разрезе управления персо-
налом – это обобщающее коммуникативное свойство личности управ-
ленца, включающее в себя коммуникативные способности, знания,

Сухенко С. А.
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умения и навыки, чувственный и социальный опыт в сфере професси-
онального общения и в процессе управления.

Одновременно с этим ученые настаивают, что компоненты профес-
сиональной компетентности не следует рассматривать как независимые
друг от друга, поскольку они являются различными сторонами целост-
ной коммуникативной компетентности. «Это система, элементы кото-
рой являются взаимосвязанными и взаимозависимыми и синергетичес-
ки обеспечивают ее функционирование как целого» [10, с. 53].

Успешное функционирование системы управления персоналом
путем формирования и использования профессиональной коммуни-
кативной компетентности, в целях повышения уровня управления,
зависит от функционирования каждой из частей, профессиональной
коммуникативной компетентности менеджера[11, с. 29]. Поэтому оче-
видна необходимость включения всех ее составляющих, в процесс уп-
равления персоналом.
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Фармацевтическая промышленность – это стратегическая отрасль
экономики, которая объединяет такую деятельность как исследова-
ние, изготовление и продажу медикаментов. Это ключевой сектор и
значительная часть доли мировой экономики. Фармацевтическая про-
мышленность остается наиболее рентабельной в мире. В 2013 общий
объем фармацевтической промышленности достиг уровня 877,611
миллионов долларов. Общие продажи увеличились на 4,5% по отно-
шению к предыдущему году.
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Ниже представлен список 20 крупнейших мировых фармацевти-
ческих компаний.

Таблица 1

Топ-20 фармацевтических компаний 2014 года по данным доходов

за 2013 год 1

1 Газета «Фармацевтический вестник».

Надо констатировать тот факт, что развивающиеся страны, такие
как Бразилия, Россия, Индия, Китай, сыграли главную роль в разви-
тии мировой экономики.

Это может быть объяснено потерей патентов на медикаменты-
звезды, которые затухают все с большей и большей прогрессивностью,
а также с ростом общественной собственности, которая обязывает пред-
приятия переквалифицироваться на развивающиеся страны, создавая
новую экономическую модель.

С 2005 фармацевтический сектор в России ежегодно прогресси-
ровал на 10–12%. Согласно IMS Health, между 2010 и 2011 годами ин-
дустрия увеличилась на 15,3% и достигла 11-ой позиции в мире.

Согласно Pharmexpert, этот рост будет увеличиваться в ближай-
шие годы и достигнет порога в 25 миллиардов долларов США в 2015.
Согласно прогнозам, среднее потребление медикаментов на душу на-
селения увеличится в ближайшее время, а россияне расходуют только
3% своих доходов для покупки фармацевтических продуктов. Поэтому
можно заключить, что способность роста в России значительна.
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Чтобы удовлетворять росту спроса в России, отечественных ре-
сурсов недостаточно. Местные производители обеспечивают только
четверть русского рынка.

Необходимо уточнить, что среди фармацевтических предприя-
тий в России (приблизительно 500 предприятий) только 30% соблю-
дают нормы Надлежащей производственной практики («Good
Manufacturing Practice»).

Последние данные свидетельствуют о том, что российские по-
требители предпочитают зарубежную продукцию, так как не доверя-
ют отечественным производителям и лояльности потребителей к оте-
чественной продукции достаточно низка.

График 1. Импорт медикаментов в России, в миллиардах USD

    и ежегодного темпа роста, в %, 2009–2013

Чтобы удовлетворить спрос в России и быть независимыми от
зарубежных медикаментов, российское правительство выработало стра-
тегию «Фарма 2020» для того, чтобы благоприятствовать местной про-
дукции. С финансированием в 5,9 миллиардов долларов, эта страте-
гия преследует следующие цели:

• Достичь 50% доли отечественной продукции и стимулировать
внедрение производственных объектов.

• Изменить комплект продуктов на рынке, расширить долю но-
вовведенных продуктов до 60% рынка.

• Увеличить экспортные поставки фармацевтических медикамен-
тов по отношению к 2013.

• Повысить уровень соблюдения правил безопасности, норм над-
лежащей производственной практики.

Источник: Pharmexpert – Импорт медикаментов в Россию 2

2 http: // www.pharmvestnik.ru/ – «Фармацевтический вестник».
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 Многие зарубежные фармацевтические предприятия, представ-
ленные на российском рынке, избегают проблем, связанных с регист-
рацией, сертификацией, соответствию процедурам и таможенным
пошлинам. Стратегия «Фарма – 2020» усиливает эту тенденцию и по-
зволяет ужесточить регламентацию для иностранных предприятий.

График 2. Этапы инновационного развития фармацевтической

    отрасли

Российский фармацевтический рынок подвергся большим изме-
нениям в последние годы. Можно попытаться предсказать будущее
развитие рынка, рассматривая текущее санитарное положение и стра-
тегию, внедренную правительством. Надо отметить, что в подобной
нестабильной ситуации в стране будущее мало предположительно и
существуют риски, которые необходимо учитывать. Кроме того, цели
иногда мало реалистичны. Поэтому можно только предполагать по
поводу будущего российского фармацевтического рынка.

Российский фармацевтический рынок сейчас находится на пол-
ном подъеме и показывает двузначные темпы роста в течение двух пос-
ледних лет. Благодаря инвестициям российского правительства и час-
тного сектора, а также увеличению расходов населения стоимость
рынка должна утроиться и достигнуть 1000–1500 миллиардов рублей
(30–50 миллиардов долларов) до 2020.

Структура рынка должна претерпеть изменения вследствие реали-
зации стратегии Фарма 2020. В целях стратегии, зафиксированных пра-
вительством, фигурирует необходимость присутствия в портфеле боль-

Источник: Grayling 3

3 http: // www.grayling.com/ – Информационное агентство.
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ше половины фармацевтических продуктов в России, также необходи-
мо, чтобы, по крайней мере, 50% медикаментов были произведены ло-
кально. Даже если ожидается, что фармацевтический рынок должен при-
близиться к этим положениям до 2020, многочисленные эксперты и
исследователи думают, что цели слишком амбициозны, и отсутствие
финансирования лишь препятствует его осуществлению. Тем не менее,
очевидно, что местная продукция будет значительнее в 2020 и что зави-
симость России по отношению к импорту будет сокращена.

Важно упомянуть, что через государственную программу разви-
тия здравоохранения РФ до 2020 правительство предполагает модер-
низовать систему здравоохранения и внести с государственную льготу
более значимые препараты. Сегодня большую часть медикаментов
российские граждане оплачивают из «своего собственного кармана».
Эта ситуация должна поменяться благодаря новому подходу государ-
ственных выплат, которые введены в пилотные регионы.

Новая система страхования характеризуется следующим:
- единообразное финансирование фондами обязательного стра-

хования;
- системное развитие выплат в регионы;

Справедливо отметить, что решение рациональное, так как у
каждого региона есть свои собственные демографические и эко-
номические условия. Регионы должны создавать протоколы,
отчеты и определять списки значимых медикаментов, кото-
рые будут служить базой для новых планов по государствен-
ным выплатам. Следовательно, у предприятий должен быть
общий региональный обзор положения. Таким образом, они
смогут выработать стратегию по входу на российский рынок и
определить первостепенные регионы;

- увеличение фондов обязательного медицинского страхования
и регионального бюджета.

Российское правительство теперь открыто к международному
сотрудничеству точно также как и иностранные предприятия. Отно-
шение между фармацевтической промышленностью и правительством
постепенно меняется. Ведь когда речь идет о развитие двусторонних
отношений со странами, у которых есть инвестиционные проекты,
правительство могло бы стать более вовлеченным.

В контексте Стратегии Фарма 2020, международные предприя-
тия должны привносить долгосрочные инвестиции, ноу-хау и экспер-
тизу, воспитание и образование в отечественный рынок, что должно
побудить правительство и индустрию сотрудничать очень тесно.
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Сотрудничество может также принять форму воспитательных
программ. Доктора очень открыты для сотрудничества, и они могли
бы пользоваться лучшим доступом к воспитанию и к образованию на-
селения.

К тому же сотрудничество между отечественной фармацевтичес-
кой промышленностью и международными фармацевтическими ком-
паниями необходимо для того, чтобы достигнуть целей Стратегии
Фарма 2020.

Хотя инвестиции в российский фармацевтический рынок воз-
росли за последнее время, фармацевтический рынок остается недо-
статочно притягательным для некоторых инвесторов. Правительство
должно приложить все усилия для того, чтобы увеличить инвестици-
онную привлекательность российского фармацевтического рынка.

Прежде всего, необходимо увеличить прозрачность и ясность ра-
боты регламентирующих органов, а также законодательных актов. Так
как отсутствие прозрачности ведет за собой непонимание и путаницу
в законах страны и, как следствие, уменьшение инвестиционной при-
влекательности российского фармацевтического бизнеса.

Например, необходимо дать четкое определение юридическому
термину «лекарство, локально произведенное в России», а также уста-
новить критерии локально произведенного лекарства.

Следующий вопрос, который хотелось бы обсудить, это интел-
лектуальная собственность.

Защита интеллектуальной собственности значительна для инве-
сторов, так как она позволяет защитить инвестиции в исследования и
развитие инновационных препаратов. Система патента представляет
собой право на запрет изготовления, использования, продажи или
импорта инновационных продуктов третьей стороной (новое лекар-
ство, улучшение существующего лекарства, новый технологический
процесс или новое оборудование). Это право ограничено географичес-
ки и во времени. Профессиональная тайна защищает информацию
предприятия, например, данные об испытаниях. Товарный знак за-
щищает торговое название продукта, отличительный цвет, форму ле-
карства, упаковку. Товарный знак также ограничен во времени, но в
противовес патенту стоит отметить, что он может быть возобновлен.

Хотя Россия недавно изменила процесс регламентации интел-
лектуальной собственности, чтобы приблизиться к международным
нормам, права собственности еще не достаточно убедительны. Соглас-
но индексу прав международного свойства, Россия классифицируется
79 из 130 стран.

Сухорукова М. Г.
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С вступлением в ВТО Россия должна изменить регламентацию в
вопросе об интеллектуальной собственности и сделать ее прозрачнее,
а также усилить защиту интеллектуальной собственности.

По мнению экспертов, финансирование российского правитель-
ства для стратегии Фарма 2020 не достаточно, чтобы достигнуть по-
ставленных целей. Правительство должно предоставлять больше
средств научно-исследовательским центрам, так как существует объек-
тивная потребность для инновационных медикаментов.

Нужно отметить, что финансирование инновационных препара-
тов правительством не было приоритетом, но это положение должно
измениться. Количество избираемых пациентов по выплате медика-
ментов должно увеличиться, так же как и количество фармацевтичес-
ких продуктов, включенных в список DLO. Правительство хочет под-
держать финансирование медикаментов из списка DLO, которые
произведены локально.

К тому же международная ассоциация предпринимателей фар-
мацевтических продуктов (AIPM) недавно призвала российское пра-
вительство принять меры по заключению долгосрочных контрактов
для общественной покупки медикаментов, производящихся в России,
улучшить права интеллектуальной собственности, предоставить нало-
говые преимущества для инвесторов и финансировать строительство
необходимых инфраструктур.

Принимая в расчет среду российского фармацевтического рын-
ка, можно рассмотреть меры, которые могут быть приняты правитель-
ством, чтобы сократить импорт медикаментов в Россию.

Во-первых, это таможенные ставки.
Таможенная ставка – пошлина на продукт, импортированный

правительством.
Это означает, что правительство может использовать таможен-

ные ставки как барьеры, чтобы защитить национальную фармацевти-
ческую промышленность, создавая и увеличивая таможенную пошли-
ну на медикаменты.

Российское правительство может принять такие меры, чтобы дос-
тигнуть одной из целей стратегии Фарма – 2020, т.е. сократить импорт.
Между тем, с входом России в ВТО, может произойти обратное действие.
Согласно правилам ВТО, координация таможенных пошлин вынуждает
Россию сокращать таможенные ставки на фармацевтические продукты,
импортированные до двух-трех лет. Следовательно, это уменьшение мо-
жет быть благоприятным для иностранных фармацевтических предприя-
тий, что не соответствует стратегии российского правительства.
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Во-вторых, следует рассмотреть различные не таможенные барь-
еры, а именно регистрация препаратов.

Для того чтобы замедлить импорт, Россия усиливает требования в
вопросе о регистрации препаратов в России, а также усиливает конт-
рольные меры (тестирование различных партий продуктов, временное
хранение). Эти меры могут повлечь за собой задержки в дистрибуции
препаратов и непредвиденные ситуации в распределение медикаментов.

Еще одним методом регулирования являются государственные
заказы. Государственными заказами на поставки товаров управляет
Федеральный Закон № 94 от 21 мая 2005. В силу этого закона издерж-
ки на производство препаратов находятся в приоритете, что заставля-
ет правительство покупать более дешевые медикаменты.

Российское правительство оставляет за собой право управлять
государственными контрактами, а именно, право поддерживать мест-
ных предпринимателей политикой и устанавливать преимущества ука-
занным категориям лиц в отношении предлагаемой цены контракта в
размере до пятнадцати процентов в порядке и в соответствии с переч-
нем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российс-
кой Федерации. Это означает, что зарубежные препараты будут закуп-
лены государством только если цены в объявленных торгах предложены
со скидкой 15% по отношению к ценам соответствующих товаров, су-
ществующих и произведенных в России.

Согласно недавним публикациям, регламентация в области госу-
дарственных заказов усложняется для иностранных производителей.
Для того, чтобы усилить и защитить местную фармацевтическую про-
мышленность, российское правительство устанавливает запрет на учас-
тие иностранных предприятий в торгах, если на рынке присутствуют
два и более аналогов, официально произведенные отечественными пред-
принимателями. Правительство надеется сократить долю импортиро-
ванных медикаментов в государственных контрактах, которая сегодня
оценена приблизительно в 85%.

Как уже отмечалось, российский фармацевтический рынок при-
тягателен для иностранных инвесторов. В 2011, иностранные предпри-
ятия, желающие вести дела в России достигли рекордного количества.

В конечном счете, надо учесть, что эта стратегия Фарма – 2020
позволяет сделать процесс более прозрачным, обеспечить медикамен-
тами пациентов, максимально удовлетворить их потребности и зало-
жить базу для будущего развития российской фармацевтической про-
мышленности.

В заключение хотелось бы отметить, что потенциал роста для
российского фармацевтического сектора велик.

Сухорукова М. Г.
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Развитие жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) осу-
ществляется в зависимости от изменяющихся объективных экономи-
ческих условий в обществе. Обращаясь к истории можно заметить тен-
денцию постепенного выделения ЖКХ в самостоятельную область
хозяйствования.

На протяжении всей истории развития России, как и любого дру-
гого государства, жилищно-коммунальная отрасль не просто развива-
лась от простого к сложному, а следовала развитию самого государства.
Исторический процесс развития отрасли жилищно-коммунального
хозяйства сложен и разнообразен. Испокон веков в России руковод-
ство местным городским хозяйством, благоустройством (устройством
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на благо населения) городского, зеленого и коммунального дела вхо-
дило в компетенцию органов внутренних дел государства. Первые дек-
реты о жилье, возможность формирования оплаты за жилье в зависи-
мости от доходов, нормативы жилья, электроэнергии, создание
различных форм жилищных отношений, все это создавалось в первые
годы революционной страны. Несмотря на коренные изменения каж-
дого этапа, можно с уверенностью сказать, что база развития совре-
менного жилищно-коммунального хозяйства страны формировалась
на протяжении более 90 лет.

Основными тенденциями современного развития предприятий
ЖКХ является развитие предпринимательской среды, предполагаю-
щей: усиление рыночных отношений, постепенную замену монополь-
ного положения предприятий ЖКХ на конкурентные отношения, курс
на общую либерализацию экономики, ведущий к снижению роли го-
сударства в управлении ЖКХ, сокращение сферы государственного
регулирования естественных монополий и предоставления потреби-
телям услуг ЖКХ права свободного выбора поставщиков, причем с
возложением на последних всех инвестиционных рисков.

Общая стратегия решения этих задач заключается в либерализа-
ции рынков по предоставлению услуг ЖКХ: переходе от закрытого,
монопольного рынка к открытому, конкурентному рынку в сфере пре-
доставления услуг жилищно-коммунального хозяйства. При этом обес-
печение свободной конкуренции между производителями и продав-
цами рассматривается в качестве базового условия для осуществления
важнейших целей развития предпринимательства:

- повышения экономической эффективности деятельности пред-
приятий отрасли и их ответственности за снижение расходов
на производство услуги, не снижающей качество обслужива-
ния потребителей;

- оптимизации тарифов на услуги ЖКХ, при сохранении соци-
альной защищенности населения;

- привлечения широкого круга инвесторов для сооружения но-
вых и технического перевооружения действующих предприя-
тий сферы ЖКХ.

Как известно, функционирование предпринимательской среды
обеспечивается, прежде всего, механизмом рыночного ценообразова-
ния в сфере производства и продажи услуги. Создание такого меха-
низма требует, во-первых, выделения функции производства услуги в
самостоятельный вид бизнеса и, во-вторых, дерегулирования тарифов
и инвестиционной деятельности производителей услуг. Цена произ-
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водства (тариф) должна устанавливаться только на основе баланса спро-
са и предложения на рынке. Такой подход стимулирует снижение рас-
ходов производства и привлечение инвестиций. При этом инвестици-
онный риск целиком ложится на производителя, но и вся прибыль
«достается» ему (она ограничивается только ценой конкурентного рын-
ка, а не решениями регулирующих органов).

В данном случае конкурентоспособность предприятия на рынке
будет определяться тремя основными факторами:

- стоимостью услуги по отношению к аналогичному показателю
у конкурентов;

- качеством обслуживания клиентов;
- ассортиментом и условиями предоставления потребителям до-

полнительных услуг.
Для развития предпринимательства и открытия рынков услуг,

предоставляемых населению необходимы следующие действия:
- осуществить приватизацию объектов (если таковая необходи-

ма);
- отделить потенциально конкурентные сферы деятельности от

сфер деятельности естественных монополий;
- предоставить всем производителям свободный доступ к сети

оптового рынка;
- вывести крупных потребителей услуг на оптовый рынок;
- ввести конкурентное ценообразование на оптовом рынке;
- отделить сбыт от распределения услуг и организовать конку-

ренцию на розничном (потребительском) рынке;
- разработать иную систему управления процессами развития

предпринимательства, сосредоточив основные усилия на кон-
троле и мотивации участников предпринимательских отноше-
ний;

- разработать новую организационную структуру управления
предприятиями, объединив их в региональный холдинг.

Реализация данных действий может проводиться в один или не-
сколько этапов: отделение производства услуги от передачи, и сбыта;
отделение сбыта от передачи (распределения). При этом происходит
разделение собственности, и в каждой сфере деятельности создаются
независимые организации – функциональные предприятия (возмож-
но по видам предоставляемых услуг).

Для предприятий, предоставляющих услуги населению России,
характерны основные элементы, способствующие развитию предпри-
нимательской среды:

Федотовская Е. Ю.
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1. Наличие организационной структуры экономических инсти-
тутов и отношений, закрепленных в различных нормативно-правовых
актах РФ.

Основной составляющей жилищно-коммунальной системы яв-
ляется рынок жилья, который не может функционировать без обслу-
живающих его рынков жилищных и коммунальных услуг.

2. Многоуровневая структура управления системой жилищно-
коммунального хозяйства, которая осуществляется на трех уровнях:

· федеральном;
· субъекте федерации;
· местном уровне.

Предприятия, предоставляющие услуги населению, вступают в
конкуренцию во внешней среде на рынке капитала для получения инве-
стиционных ресурсов. Таким образом, на данных предприятиях конку-
ренция, как фактор повышения эффективности, должна действовать,
прежде всего, в сфере создания новых мощностей у производителей ус-
луг с использованием прогрессивных технологий. Необходимым усло-
вием обеспечения эффективной конкуренции являются избыточные
мощности предприятий, а также соответствующая им пропускная спо-
собность. Причем интенсивность конкуренции повышается с ростом
количества производителей (поставщиков) услуг на данном рынке. Уве-
личения числа конкурирующих участников рынка можно достигнуть
путем дезинтеграции и разделения крупных компаний-монополистов,
создания независимых (функциональных) компаний в сферах созда-
ния, транспортировки, распределения и сбыта услуг, и, кроме того, за
счет привлечения на рынок новых, независимых производителей. Та-
ким образом указанные выше действия будут способствовать более бы-
строму развитию предпринимательской среды в сфере предоставления
услуг ЖКХ.
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Человеческий капитал как внутренний фактор

финансовых рисков хозяйствующих субъектов

Человеческие ресурсы любой организации – это ценный актив, который обеспечи-
вает ей прибыль, экономическую и финансовую безопасность на долгосрочную пер-
спективу. Многие организации приобретают для своих работников полисы корпо-
ративного личного страхования. Традиционно обязательное и добровольное
страхование работников рассматривается как элемент социального пакета и
является частью системы вознаграждения за труд. Однако многие виды рисков,
включенных в страховое покрытие по таким полисам, оказывают негативное
воздействие не только на финансы работника, но и приводят к дополнительным
расходам и убыткам организаций-работодателей. В статье анализируются рис-
ки, связанные с использованием хозяйствующими субъектами трудовых ресурсов,
определяется их воздействие на финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов,
даны рекомендации по использованию различных видов страхования в целях регу-
лирования таких рисков и решения иных управленческих задач.

Ключевые слова: финансовая безопасность, человеческий капитал, риски челове-
ческого капитала, финансовые риски, социальное страхование, корпоративное
страхование.
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Human capital as internal factor

of business financial risk

Human resources of any organization is a valuable asset that provides her income, economic
and financial security in the long term. Many employers buy for employees corporate
policies of personal insurance. Traditionally, compulsory and voluntary insurance of
employees is considered as an element of the social package or the part of employee
compensation, which can take many forms. However, many types of risk covered by such
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policies, have a negative impact not only on the finances of the employee, but also lead to
additional costs and losses to employers. The article analyzes the risks associated with the
use of company of labor resources. Here we determine the impact of these risks on the
financial resources of company, give the recommendations on the use of different types of
insurance to regulate such risks and solving other management problems.

Keywords: financial security, human capital, human capital risks, financial risks, social
insurance, business insurance.

В современных экономических условиях человеческий капитал
является важным элементом финансовой безопасности хозяйствую-
щего субъекта. Его принято рассматривать как фактор производства,
воздействующий на прибыль, но не в качестве источника финансовых
рисков организации. Между тем финансовые риски, связанные с ис-
пользованием человеческих ресурсов, составляют существенную и зна-
чимую долю комплекса угроз, которым подвергается хозяйствующий
субъект при осуществлении экономической деятельности. В частно-
сти, эти риски могут дестабилизировать систему ее финансовой безо-
пасности.

Традиционно в качестве субъектов влияния на организацию (ис-
точников возникновения ее финансовых рисков) выделяют поставщи-
ков сырья, банки, государственные учреждения, потребителей, посред-
ников и конкурентов 1. Все перечисленные источники финансовых
рисков являются внешними по отношению к хозяйствующему субъек-
ту. Между тем, работники организации представляют собой внутрен-
ний источник риска, требующий системного подхода к регулированию.

Человеческий капитал организации представляет собой совокуп-
ный капитал всех работников (профессиональные знания, лидерские
качества, способность решать проблемы), который обеспечивает ей
прибыль, экономическую и финансовую безопасность на долгосроч-
ную перспективу. Необходимо отметить, что человеческий капитал
хозяйствующих субъектов отличен от человеческого капитала инди-
вида (табл. 1).

В зависимости от области применения выделяют такие разно-
видности, как капитал общего назначения и специфический. Челове-
ческий капитал общего назначения – это знания и умения, которые
обычно являются результатом всего процесса образования и профес-
сионального опыта, приобретенного человеком в течение всей жизни.

1 Гаврилюк Т. Ю. Финансовые риски в системе управления финансовой безопас-
ностью предприятия / Т. Ю. Гаврилюк // Молодой ученый. – 2013. – № 3. – С.
204–207.
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Общий человеческий капитал проносится индивидом через все его
места работы, независимо от сферы деятельности, круга выполняемых
обязанностей и организаций, в которых он работает. Специфический
человеческий капитал не является универсальным. Его накопление
происходит в результате профессиональной подготовки, тренингов,
опыта работы в конкретной сфере деятельности. Область его примене-
ния ограничивается местом работы индивида или организациями со
сходными сферами деятельности.

Хозяйствующие субъекты используют в своей деятельности толь-
ко специфический человеческий капитал. Человеческий капитал орга-
низации может включать знания, способности, технические навыки;
личные особенности человека, такие как остроумие, энергия, взгляды,
уверенность, обязательность, способность к обучению, воображение и
креативность; готовность делиться информацией, способность рабо-
тать в команде и фокусироваться на организационных целях 2.

Таблица 1

Сравнительная характеристика человеческого капитала индивида

и хозяйствующего субъекта

2 Martins A., Lopes dos Reis F. The Model of Intellectual Capital Approach on the
Human Capital Vision // Journal of Management Research. – 2010. – Т. 2. – № 1.

Челухина Н. Ф.
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Чаще всего работодатели делают инвестиции именно в специфи-
ческий человеческий капитал, поскольку он редко находит примене-
ние у другого работодателя при смене индивидом работы. Человечес-
кий капитал выступает движущей силой предпринимательской
деятельности, источником инноваций и прогресса 3. Но для своего
развития он требует постоянных инвестиций, эффективность которых
представляет собой неопределенность, а само использование этого
капитала – комплексный финансовый риск (табл. 2). Организации
вынуждены противодействовать рискам, поскольку они приводят к
снижению производительности труда и прибыли, необходимости про-
изводить дополнительные расходы (выплат пособий по нетрудоспо-
собности, поиск новых работников, переобучение и повышение ква-
лификации сотрудников).

Таблица 2

Формирование рисков, связанных с использованием

человеческих ресурсов

3 Бакланова Л.Д. Страхование интеллектуальной собственности: объекты, риски
и организация /проблемный аспект // Финансы. Деньги. Инвестиции. – 2008 г. –
№ 3. – С. 20–27.

Человеческий капитал организации является основой формиро-
вания ее интеллектуального капитала, активом, который использует-
ся организацией на протяжении времени, пока его носитель работает
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в ней. Человек на протяжении свой жизни накапливает и использует и
общий капитал, и специфический, необходимый ему для работы в
конкретной организации. Организация, в свою очередь, заинтересо-
вана в накоплении исключительно специфического капитала. Челове-
ческий капитал только используется организацией, но не принадле-
жит ей. Несмотря на это, организация вправе ожидать получения
экономической выгоды от использования этого актива.

Риски вытекают не только непосредственно из качественных ас-
пектов капитала работников, но и системы управления трудовыми ре-
сурсами. Корпоративными рисками человеческого капитала выступают
финансовые риски компании, связанные со снижением ее стоимости,
недополучением прибыли, возникновением убытков и дополнитель-
ных расходов в результате утраты работниками трудоспособности в ре-
зультате болезни или несчастного случая; смерти или нетрудоспособ-
ности ключевых сотрудников; низкого качества трудовых ресурсов;
низкой мотивации работников к достижению производственных ре-
зультатов.

В качестве риск-факторов, с точки зрения хозяйствующего субъек-
та, выступают уровень образования и квалификации работников; поло-
возрастной состав работников; трудовая нагрузка; безопасность рабо-
чих мест; уровень и система оплаты труда; структура социального пакета.

На корпоративном уровне регулирование рисков человеческого
капитала целесообразно осуществлять посредством формирования
безопасных условий труда, систем оплаты труда и мотивации, в том
числе, социальных пакетов, а также целевых инвестиций в здоровье и
образование работников. Делая инвестиции в сотрудников, организа-
ции рассчитывают на доход в форме будущего увеличения производи-
тельности труда и прибыли, сокращения затрат.

Действенным методом воздействия на риск выступает корпора-
тивное страхование. До недавнего времени корпоративные програм-
мы личного страхования (медицинского, жизни, от несчастных случа-
ев и др.) применялись исключительно как мотивирующий компонент
социального пакета, предоставляемого сотрудникам. Однако сегодня
область их применения гораздо шире. Отдельные виды личного стра-
хования направлены на защиту бизнеса 4  от убытков, возникающих в
результате смерти или утраты трудоспособности сотрудников.

4 Челухина Н.Ф. Страхование ключевых сотрудников компаний и защита бизнеса
// Финансы. – 2014 г. – № 09. – С. 51–55.

Челухина Н. Ф.
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 По сравнению с прочими методами воздействия на риски стра-
хование обладает несомненными преимуществами за счет эффектов,
возникающих при использовании различных корпоративных про-
грамм. Наиболее значимыми являются следующие эффекты:

1. Регулирующий эффект, выраженный в:
- снижении неопределенности последствий реализации рисков

за счет получения компенсационных выплат,
- оптимизации расходов на управление риском за счет механиз-

ма разделения риска.
2. Экономический эффект (увеличение прибыли, повышение

конкурентоспособности компании), в том числе:
- налоговый эффект (возможность включения в налоговые рас-

ходы страховых премий согласно ст. 255 НК РФ).
3. Мотивационный эффект (удержание ценных кадров, повыше-

ние заинтересованности в результатах труда).
4. Социальный эффект, выраженный в увеличении продолжитель-

ности жизни населения, снижении его заболеваемости (достигается
исключительно на макроэкономическом уровне).

В совокупности все вышеперечисленные эффекты формируют
финансовую безопасность хозяйствующего субъекта, несмотря на то,
что некоторые риски, например, связанные со здоровьем персонала,
на первый взгляд, не оказывают прямого воздействия на финансы ра-
ботодателя. Однако утрата работником здоровья может привести к
нетрудоспособности и снижению производительности труда. Таким
образом реализация риска приведет к необходимости оплаты невыхо-
дов в форме пособия по временной нетрудоспособности 5, а также сни-
жению прибыли организации. Если сотрудник имеет статус ключево-
го, то его нетрудоспособность может привести к критическим убыткам.

Предоставление работникам полисов личного страхования допол-
нительно выступает в качестве мотивирующего фактора. При отсутствии
у сотрудников мотивации, их человеческий капитал находится в состо-
янии стагнации. Сильная мотивация, наоборот, повышает производи-
тельность труда, уровень лояльности работников. Проведенное иссле-
дование 6  показало, что наличие в организации социального пакета
является более важным, нежели уровень заработной платы.

5 Например, Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством».
6 Бакланова Л.Д., Челухина Н.Ф. Оценка отдачи от человеческого капитала в
системе высшего образования // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. – 2015 г. – № 2
(80). – С. 24–33.
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Работодатели заинтересованы в воспроизводстве человеческого
капитала и удержании ценных сотрудников для обеспечения беспере-
бойности деятельности организации и повышения конкурентоспособ-
ности. Эта цель достигается за счет целевых инвестиций в человеческие
ресурсы. Традиционно к видам корпоративных инвестиций в челове-
ческий капитал относят расходы на образование, переподготовку и по-
вышение квалификации; услуги здравоохранения и поддержание здо-
рового образа жизни; мотивацию персонала; миграцию; научные
разработки; культуру и досуг. Расходы организаций на корпоративные
программы страхования персонала в этот перечень не включают. Между
тем, одним из важнейших факторов, определяющих прибыль от инвес-
тиций в человеческий капитал, является трудоспособность носителя
этого капитала. Неудовлетворительное состояние здоровья снижает
производительность труда, а продолжительность трудоспособного воз-
раста конкретного человека и производительность труда, в свою оче-
редь, зависят от состояния его здоровья и длительности жизни. Поэто-
му любая организация экономически заинтересована в инвестициях в
здоровье сотрудников.

Если имущественное страхование выполняет функцию оптимиза-
ции воспроизводства средств производства и потребительских товаров,
то воспроизводство рабочей силы в значительной степени обеспечива-
ется через личное страхование. Таким образом, личное страхование ра-
ботников (как обязательное, так и добровольное) является источником
формирования прибыли компании и дает многогранный эффект, а стра-
ховые взносы являются формой инвестиций. В данном случае будущий
эффект от инвестиций в страхование работников становится важнее
производимых организацией затрат. Инвестирование с использовани-
ем механизмов страхования одновременно решает две задачи: увеличе-
ние человеческого капитала и регулирование его рисков.

Зачастую работодатели негативно относятся к необходимости
уплачивать взносы на обязательное социальное страхование своих ра-
ботников, рассматривая их как налоговую нагрузку. Между тем, риски,
последствия которых компенсируются за счет социального страхова-
ния, представляют собой угрозу не только для застрахованных работ-
ников, но и их работодателей. В первую очередь, это касается рисков,
связанных с утратой трудоспособности в результате болезни, материн-
ства, несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Страхова-
ние способствует сокращению убытков организаций, вызванных не-
выходами на работу по причине болезни. Кроме того, существует
положительная взаимосвязь между страхованием здоровья и произво-

Челухина Н. Ф.
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дительностью труда работников. По этой причине страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний выполняют не только функцию социальной защиты работников,
но и защиты бизнеса от рисков, угрожающих финансовой безопаснос-
ти организаций.

Эффективность применения конкретных страховых продуктов
зависит от категории персонала организации и типа потенциального
убытка (табл. 3). Обязательное страхование персонала, в первую оче-
редь, служит цели поддержания его трудоспособности. Но оно также,
как и групповое добровольное страхование, оказывает регулирующее
воздействие на риски работодателей, связанные со снижением трудо-
способности работников.

Таблица 3

Эффективность страхования рисков, связанных с использованием

трудовых ресурсов хозяйствующими субъектами
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Продолжение таблицы

Добровольное страхование жизни и здоровья работников выпол-
няет мотивирующую функцию. Условия групповых страховых схем
формируется в соответствии с кадровой политикой организации и на-
целены на повышение эффективности работы персонала. В отличие
от групповых полисов страхование ключевых сотрудников направлено
на обеспечение стабильности финансового положения организации.
Смерть или нетрудоспособность ключевого сотрудника может повли-
ять на ее финансовое благополучие, поэтому, хотя риски и связаны с
личностью сотрудника, данный страховой продукт относится к кате-
гории «защита бизнеса», а выгодоприобретателем по полису выступа-
ет не физическое, а юридическое лицо.

Челухина Н. Ф.
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Выстроенные в соответствии с должностной и профессиональ-
ной иерархией страховые схемы мотивируют работников не только на
удержание в организации, но и на целеустремленное продвижение по
службе, повышение эффективности работы. Грамотно подобранные
страховые продукты позволяют хозяйствующим субъектам не только
решить множество управленческих и финансовых задач, накопить че-
ловеческий капитал, привлечь и удержать квалифицированных спе-
циалистов, но и создать прочный фундамент для финансовой безо-
пасности.
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Одной из важнейших составляющих ускорения и стабилизации
экономического роста страны является возможность привлечения ин-
вестиций. В современных подходах к экономическому росту ученые –
экономисты каждый по своему трактуют возможность экономического
роста. Интересной представляется теория рывка Уильяма Ростоу, кото-
рая основывается на том, что у любой из рассматриваемых стран был
свой рывок (по аналогии с самолетом, отрывающимся от земли лишь
при критической скорости). Страны достигали этой точки в разное вре-
мя: Англия – в XVIII в., США – около 1850 г., Мексика – в 1949 г. Рывок
может быть осуществлен за счет всего лишь одного из секторов эконо-
мики (промышленности, сельского хозяйства, внешней торговли). Не-
которые ученые (например, Гершенкрон) считают, что определенная
степень отсталости – положительный фактор, т.к. дает возможность
использовать уже разработанные передовые технологии. Великий Кейнс
в основу экономического роста поставил совокупный спрос. Рост объе-
ма производства невозможен без недостаточной емкости рынка, когда
некуда реализовать произведенный продукт и приходится сворачивать
производство. Расширение емкости рынка за счет роста спроса обес-
печивает экономический рост. Совокупный спрос складывается из по-
требления населения, инвестиционных возможностей предпринима-
телей, государственных закупок, развития экспорта. Очень интересна
модель Харрода-Домара, где главным фактором экономического роста
выступают капиталовложения, источником которых являются сбереже-
ния населения. Разработанный учеными мультипликатор экономичес-
кого роста показывает нам зависимость динамики роста от величины
инвестиций. Зависимость между ростом продукта и его факторами, где
нас интересуют инвестиции, наглядно иллюстрирует модель экономи-
ческого роста Роберта Мертона Солоу, ученика великого Василия Леон-
тьева. В 1987 году американский ученый получил Нобелевскую премию
за свои работы по теории экономического роста. Целевой функцией
разработанной ученым модели является рост объемов производства на
одного работающего. Основные переменные предложенной им функ-
ции: производительность труда, капиталовооруженность труда, инвес-
тиции на 1 работающего. Он с концептуальных позиций выступил с
требованием качественного, а не только количественного определения
факторов долговременного экономического роста. В качестве решаю-
щего фактора макроэкономического устойчивого роста Солоу выдви-
нул технологический прогресс – как так называемый ненейтральный,
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то есть непосредственно повышающий эффективность производства,
так и нейтральный, то есть прямо и немедленно не сказывающийся на
экономических показателях. На основании этих теоретических предпо-
сылок Солоу рекомендовал правительству такую стратегию налоговой и
кредитно-денежной политики, которая всячески поощряла бы инвес-
тиции прежде всего в научные, в том числе фундаментальные исследо-
вания, и новые технические разработки, в совершенствование инфра-
структуры, в структурную перестройку национальной экономики и в
резкое повышение общеобразовательного и профессионального уровня
рабочей силы. Строгое математическое обоснование своей модели эко-
номического роста Солоу завершил в работе «Линейное программиро-
вание и экономический анализ» (1987).

Рассмотрим внимательно список государств – потенциальных
инвесторов для российской экономики. Безусловно, наибольший ин-
терес без всяких сомнений представляют США, Япония, страны ЕС.

Кроме этой традиционной группы наиболее развитых в эконо-
мическом смысле государств в настоящее время формируются новые
развивающиеся экономические системы, выступающие в том числе,
как новые инвесторы. По данным Индекса мировых финансовых цен-
тров, после традиционных лидеров мировых финансов Лондона и Нью-
Йорка, во главе списка основательно расположились Гонконг, Синга-
пур, Сеул. Индекс рассчитывается каждые полгода на основании опроса
профессионалов различных финансовых секторов по всему миру. Они
выставляют городу оценки по пяти группам основных показателей:
деловой климат, финансы, инфраструктура, человеческий капитал и
репутация. При этом оценки выставляются только тем городам, с ко-
торыми эксперт работал или работает, поэтому не все получают одина-
ковое количество отзывов. В последнее время возникла еще одна груп-
па государств Ближнего и Среднего Востока – это ОАЭ, Саудовская
Аравия, Катар. Абу Даби, Дубаи, Эр-Риад, Доха тестируют индекс ми-
ровых финансовых центров, где Эр-Риад подымался до 14-го места в
рейтинге в прошлом году.

Россия, являясь страной с большим интеллектуальным и ресурс-
ным потенциалом, оценивается мировыми экономическими агентства-
ми как страна с неблагоприятным инвестиционным климатом, несмотря
на наличие определённых преимуществ. В научной литературе мы не
нашли конкретного или однозначного определения понятия «инвести-
ционный климат». Многие экономисты допускают ошибку, не учитывая
риски в своём собственном определении инвестиционного климата. Ин-
вестиционный климат как совокупность экономических, политических,

Шарипов Ф. Ф., Равилова Р. Ш.
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правовых и социальных факторов, не включая инвестиционные риски,
это уже другое понятие – «инвестиционная привлекательность». Именно
инвестиционные риски, в значительной степени предопределяют инвес-
тиционный климат. В общих чертах можно сказать, что инвестиционный
климат – это баланс инвестиционной привлекательности и инвестици-
онного риска в стране. В своей монографии «Инвестиционный климат и
инновационное развитие в инфляционном ракурсе» Е.Ф. Никитская даёт
определение понятию инвестиционный климат как «комплекс условий
для приложения капитала в стране, исходя из целесообразности и эконо-
мический выгоды с точки зрения соотношения будущей прибыли и воз-
можных рисков» 1.

В настоящее время наблюдаются активные действия со стороны
российских властей и вместе с тем позитивные изменения по улучше-
нию инвестиционного климата страны. Свидетельствуют об этом рей-
тинги Doing Business 2016, Bloomberg, а также отчёты, предоставляе-
мые Минпромторгом РФ и Минэкономразвития РФ 2.

29 декабря 2015 года подписаны 5 федеральных законов, которы-
ми вносятся поправки как в первую, так и во вторую части Налогового
кодекса РФ, стимулирующие в целом инвестиционную деятельность.

Несмотря на улучшения по всем показателям, в России по-пре-
жнему существует ряд острых проблем, с которыми сталкиваются инос-
транные инвесторы. Согласно данным Минэкономразвития РФ, инос-
транные компании считают главными препятствиями для инвестиций:

- коррупцию (71%);
- административные барьеры (66%);
- субъективное толкование и применение законов (56%);
- непрозрачность и противоречивость законодательства (51%).

Подтверждением этому является индекс восприятия коррупции –
это ежегодный рейтинг государств мира, отражающий оценку уровня
восприятия коррупции аналитиками и предпринимателями по десяти-
балльной шкале. Составляется компанией «Transparency International» с
1995 года. Индекс основывается на нескольких независимых опросах, в
которых принимают участие международные финансовые и правоза-
щитные эксперты, в том числе, из Азиатского и Африканского банков
развития, Всемирного банка. Индекс представляет собой оценку от 0
(максимальный уровень коррупции) до 100 (отсутствие коррупции).

1 Никитская Е.Ф. Инвестиционный климат и инновационное развитие в инфля-
ционном ракурсе: монография., д-р. экон. – М.: МИРБИС, 2010. – С. 192.
2 Отчёты Правительства // Правительство России URL: http: // government.ru/info/
18113/ (дата обращения: 19.12.2015).
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Если Сингапур в этом рейтинге находится в тройке лидеров по данному
показателю, то Россия расположилась в конце этого списка. В исполне-
ние принятого Указа Президента РФ от 11.04.2014 №226 «О националь-
ном плане противодействия коррупции на 2014–2015 годы» в настоя-
щее время проводится активная работа по противодействию этому
явлению. Хочется отметить работу ТПП РФ по информационному про-
движению и присоединению предпринимателей к реализации Анти-
коррупционной хартии российского бизнеса.

Безусловно, необходима новая продуманная экономическая по-
литика внутри Российской Федерации, поощряющая приток зарубеж-
ных инвестиций в осваиваемые регионы. Министерство промышлен-
ности и торговли РФ утвердило форму заявления инвестора о
заключении специального инвестиционного контракта 3.  Инструмент
специального инвестиционного контракта введен федеральным зако-
ном от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации». Порядок заключения специальных инвести-
ционных контрактов и его типовая форма для отдельных отраслей про-
мышленности утверждены правительством Российской Федерации (по-
становление от 16 июля 2015 года № 708). Особенностью документа
является попытка стабилизации действующих условий ведения бизне-
са для инвестора, при условии, что инвестор берет на себя определен-
ные обязательства по созданию и модернизации производства, в том
числе социально-экономического характера, на срок до 10 лет. На базе
Фонда развития промышленности работает консультационный центр
(система «одного окна»), который в ежедневном режиме оказывает ин-
формационно-консультационную и справочную поддержку промыш-
ленным предприятиям, в том числе по вопросам заключения специаль-
ных инвестиционных контрактов.

Агентство стратегических инициатив разработало Региональный
инвестиционный стандарт по созданию благоприятных условий для
ведения бизнеса в регионах. В стандарте представлены 15 лучших ин-
вестиционных практик, используемых экономически наиболее успеш-
ными регионами. На сегодняшний день 85 регионов присоединилось
к внедрению стандарта и 73из них завершили внедрение (по оценке
Экспертных групп) 4.  Региональный инвестиционный Стандарт – это

3 Приказ от 07.08.2015 № 2288, зарегистрирован в Минюсте России 07.10.2015 №
39192.
4 Регионы завершают внедрение стандарта деятельности органов исполнительной
власти субъекта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата //
Минэкономразвития России URL: http: // economy.gov.ru/minec/about/structure/
depinvest/2015032701 (дата обращения: 22.12.2015).
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возможность для бизнеса влиять на решения власти. Такая возмож-
ность реализована на базе эффективной площадки для коммуника-
ции. В основе внедрения Стандарта лежит оценка бизнесом усилий
региональных властей по исполнению того или иного требования
Стандарта. В этом процессе задействованы все деловые сообщества и
объединения. Утверждается высшими органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации Инвестиционная стратегия реги-
она. Устанавливается прямая связь инвесторов и руководства субъекта
Российской Федерации для оперативного решения возникающих в
процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.

В управлении регионами РФ в части привлечения инвестиций
нами просматриваются следующие основные тенденции:

1. Создание территорий опережающего развития, впервые заяв-
ленное Президентом РФ В.В. Путиным в ежегодном послании Феде-
ральному собранию 12 декабря 2013 г. 29 декабря 2014 года был подпи-
сан Федеральный закон «О территориях опережающего социально-
экономического развития», который вступил в силу 30 марта 2015 года.
В данном документе территория опережающего социально-экономи-
ческого развития есть часть территории субъекта Российской Федера-
ции, включая закрытое административно-территориальное образова-
ние, на которой в соответствии с решением Правительства Российской
Федерации установлен особый правовой режим осуществления пред-
принимательской и иной деятельности в целях формирования благо-
приятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения уско-
ренного социально-экономического развития и создания комфортных
условий для обеспечения жизнедеятельности населения.

2. Появление новых инструментов, например, ГЧП. НП «Центр
развития ГЧП» разработал совместно с Министерством экономичес-
кого развития Российской Федерации для органов исполнительной
власти субъектов РФ, уполномоченных на реализацию государствен-
ной политики в сфере государственно-частного партнерства «Методи-
ческие рекомендации по развитию институциональной среды в сфере
государственно-частного партнерства в субъектах РФ «Региональный
ГЧП-стандарт» в 2014 г.

1 января 2016 года вступил в силу долгожданный Федеральный
закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
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3. Переход от конкуренции к партнерству и сотрудничеству реги-
ональных участников. Мы вновь можем сослаться на мировой опыт
развития регионального управления, который доказывает эффектив-
ность возникновения кластеров, преимуществами которых выступает,
во-первых, близость расположения к поставщикам и потребителям и
связанная с этим экономия издержек на транспортировку; во-вторых,
способность стимулировать применение инноваций и гибкость в при-
способлении к внешним условиям; в-третьих, возможность привле-
кать существующий бизнес и содействовать созданию нового, благо-
даря информации о потенциальных возможностях внутри кластера.
Предполагается, что тесное взаимодействие фирм, принадлежащих к
разным секторам, внутри кластера усиливает обмен информацией,
способствуя созданию общедоступной информационной системы.

Кластерная политика экономического развития направлена на
совокупность высококонцентрированных отраслей промышленности
с большим потенциалом роста в определенном четко ограниченном
регионе. Развивая кластерную политику в регионе, следует помнить,
что любой кластер имеет свою систему ценностей, определяющих мо-
тивацию его действий и взаимоотношений с участниками других кла-
стеров и региона. Игнорирование данного аспекта региональной кла-
стеризации может усилить социальную напряженность в регионе.

Для предотвращения негативных последствий региональной кла-
стеризации следует создать механизмы отслеживания результатов фун-
кционирования кластеров и их влияния на региональное развитие;
необходимо оценивать – будут ли ресурсы, потраченные на создание
кластера, генерировать стоимость, превышающую доходы при альтер-
нативном использовании этих ресурсов. Следует определять уровень
конкуренции кластеров за привлечение инвестиций. Эта борьба мо-
жет снижать общий уровень эффективности регионального развития.
Целесообразно региональную кластерную политику встроить в общую
региональную политику, путем взаимодействия промышленности и
внешнеэкономической, инновационной, образовательной видов дея-
тельности в регионе.

4. Переориентация и организация подготовки кадров для разви-
тия международного экономического сотрудничества на месте (от сред-
него специального образования до корпоративного управления). При-
казом Минтруда России № 831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении
списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспек-
тивных профессий, требующих среднего профессионального образова-
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ния» дан старт по реализации комплекса мер, направленных на совер-
шенствование системы среднего профессионального образования на
2015–2020 годы. В течение семи лет Республика Татарстан (РТ) занима-
ется популяризацией рабочих специальностей, реально возвращая пре-
стиж среднего профессионального образования. В республике разрабо-
тана и успешно реализуется долгосрочная целевая программа
«Популяризация рабочих и инженерных профессий с целью привлече-
ния и закрепления специалистов на предприятиях Республики Татар-
стан», принятая на уровне Постановления местного кабинета мини-
стров 9 декабря 2010 года № 1021. Результатом этой планомерной работы
стало избрание 11 августа 2015 года Казани местом проведения между-
народного чемпионата профессионального мастерства WorldSkills
International (SKI). Это международная некоммерческая ассоциация,
целью которой является повышение статуса и стандартов профессио-
нальной подготовки и квалификации по всему миру. Организация су-
ществует с 1946 года для мотивации молодых представителей рабочих
профессий конкурировать в профессиональном мастерстве, чтобы раз-
будить их энтузиазм для освоения рабочих профессий, а также для срав-
нения навыков и способностей людей из разных стран. В Казани чем-
пионат пройдет в 2019 году. И, что очень важно, в республике в последние
годы занимаются развитием рабочих профессий. В прошлом году в Та-
тарстане появились пять ресурсных центров, в этом году откроется ещё
пять. Всего в республике будет 25 самых современных ресурсных цент-
ров. Колледжи и высшие учебные заведения имеют уже совершенно
другие контакты с местными предприятиями.

5. Создание современной региональной информационной систе-
мы и локальных схем передачи знаний. Постановлением Правитель-
ства РФ от 28.11.2013 № 1091 «О единых требованиях к региональным и
муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
регламентированы требования к обеспечению интеграции региональ-
ных и муниципальных систем с единой информационной системой, к
функциям региональных и муниципальных систем, к информации, раз-
мещаемой в системах, а также к программному обеспечению и инфор-
мационной безопасности таких систем.
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