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ЧАСТЬ I. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В. С. Балабанов,
ректор Российской Академии предпринимательства,

д.э.н., проф., Заслуженный деятель науки РФ

Е. Е. Ермакова,
проректор по учебной работе, к.ф.н., проф.

ОБРАЗОВАНИE — ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО —
ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ В НАШИ ДНИ

В документах ЮНЕСКО зафиксировано, что образование не
может более рассматриваться как роскошь или привилегия, но
лишь представляет собой абсолютную необходимость. Право на
образование является всего лишь правом на участие в жизни со&
временного мира. Приоритетность образования является не след&
ствием благосостояния государства, а его основной причиной. Со&
временное общество может эффективно функционировать лишь
тогда, когда граждане хорошо информированы, обладают анали&
тическими навыками и способностью помещать фактические зна&
ния в соответствующий им контекст, иметь устойчивые ценност&
ные ориентации и выстраивать жизненные стратегии развития.
Новое общество, в котором мы начинаем жить, как полагает
М. Крозье,  — это «не общество потребления, а общество причас&
тности, вовлеченности и развития» [4, 234]. Именно потому 2006
год в Европе назван годом «гражданственности через образова&
ние», а в России – годом Д.С. Лихачева, гуманитарной культуры.

Инновационный характер образования становится важней&
шим инструментом в его конкуренции с другими социальными
институтами за влияние на подрастающее поколение. Культурно&
духовная деятельность вузов есть социальная форма и процесс по&
стоянной трансформации объективированных ценностей в их по&
веденческие аналогии обратно. В этом плане задача вузов —
формировать, воспитывать у обучающихся «мораль самоуправля&
ющегося работника, который участвует в принятии решений от&
носительно своего труда и счастлив делать это» (по выражению
Ч.Р. Миллса) [1, 112]; содействовать формированию идентичнос&
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ти человека как социокультурного феномена национальной куль&
туре. Происходит осознание социальной обусловленности знания
как такового, примата социальности над «гносеологическим ин&
дивидуализмом» и одновременно возрастание роли субъекта, лич&
ностного знания в общественных процессах.

Одна из основных проблем, обсуждаемых сегодня повсеместно,
– кризис образования и пути выхода из него. На наш взгляд, конф&
ликтогенность соотносится с пониманием кризисности как этапа в
эволюции систем, с включением разнообразных типов рисков в де&
терминанты функционирования системы, с выявлением возможнос&
тей перехода на новый качественный уровень без разрушения сис&
темной целостности того или иного объекта, сколь бы сложным он
ни был.

Противоречие, которое может перерастать в конфликт, со&
держится уже в природе образования как репродуктивной, транс&
лирующей, и в то же время нацеленной на инновацию, креатив&
ность деятельности. Образование должно воспитывать в человеке
способности и стремление к развитию и преобразованию. В то же
время каждое конкретное общество объективно допускает и по&
ощряет лишь определенные тенденции и темпы развития, не пре&
вышающие стабилизирующие возможности общества. Это связа&
но с реализацией образованием социальных функций селекции и
социального контроля, со способностью образования передавать
социальный опыт от поколения к поколению и в то же время изме&
нять его, а, значит, и социальный статус человека.

Интегрирующая и дифференцирующая функции образования
по&разному выражены в системе развития общего образования, уров&
не образованности общества и в системе профессионального обра&
зования. Первый вид образования отвечает внутренним сущност&
ным потребностям общества и направлен, прежде всего, на
интеграцию. Профессиональное образование соответствует актуаль&
ным потребностям сложившейся социальной структуры и обеспе&
чивающих ее функционирование институтов и направлено, прежде
всего, на дифференциацию. Образование также удовлетворяет по&
требность людей в принадлежности к той или иной социальной
группе, реализует их статусно&престижные притязания. Тем самым
на первое место выдвигаются проблемы доступности образования.

Хорошее образование, креативность как стремление к созна&
тельной активности, компетентность, способность к эффективно&
му социокультурному взаимодействию — важнейший капитал в со&
временном обществе, именно на это стратегически направлено так

называемое опережающее образование [2], формирующее «мягкие
способности»: флексибельность, самобытность, самостоятельность,
способность к работе в команде, к принятию решений, к перегруз&
кам, мобильности, культурной и интеркультурной компетентнос&
ти, а главное, способность научиться учиться (научить спрашивать
неизмеримо труднее, чем научить отвечать). Идеология обновле&
ния концепции профессионального образования включает в себя
понятие о трех компетенциях субъекта профессиональной деятель&
ности: специальной, социальной и индивидуальной, а также посте&
пенное насыщение образовательных программ не только универ&
сальными знаниями («знаниями – что»), но и «знаниями – как».
Иными словами, современная профессиональная подготовка дол&
жна осуществляться на специальном, социально&профессиональ&
ном и индивидуально&профессиональном уровнях.

Первый уровень — специальная компетентность — формиру&
ет профессиональную направленность и систему профессиональ&
ных знаний, умений и навыков, способствующих приобретению
опыта решения типовых профессиональных задач.

Второй уровень — социально&профессиональный — интегри&
рует социальную и специальную компетентность и характеризует
способность индивида ставить проблему профессиональной реали&
зации одновременно в социальных и личностных категориях.

Третий уровень — индивидуально&профессиональный — базиру&
ется на акмеологической парадигме образования. Основной задачей
этого уровня является самореализация человека, максимальное исполь&
зование своего потенциала и возможностей. Социальная и индивиду&
альная компетенция формируется средствами социального обучения
и социально&психологической поддержки в процессе профессиональ&
ной подготовки, средствами социального консультирования в системе
профориентации, а также на основе государственной поддержки прин&
ципиально новых образовательных технологий, образовательных про&
ектов и структур.

Соответственно, вуз рассматривается как сложная организа&
ция по производству товаров и услуг, состоящая из достаточно авто&
номных элементов и потому нуждающаяся в сильном менеджменте,
причем особой направленности — бенчмаркинге (управление каче&
ством). Инновационные учебные заведения, в первую очередь выс&
шего образования, ответственны за развитие своих регионов. Фор&
мирование конкурентоспособных работников зависит, в первую
очередь, от уровня профессионального обучения и прямо влияет на
инвестиционную привлекательность региона и предприятия.



6 7

Возможности крупного вуза, вузовского комплекса по разви&
тию региона рассматриваются в трех направлениях: I) как вклад
крупного работодателя в региональное развитие, 2) технологичес&
кое развитие промышленности региона через трансфер техноло&
гий (технопарки, инкубаторы, консультационная деятельность),
3) профессиональное образование и переподготовка, повышение
квалификации и т. п. На вуз также возлагается ответственность за
культурное развитие малых народностей региона.

Вуз как предпринимательская организация направляет свои
усилия в области образования и научных исследований на обеспе&
чение выгоды общества в целом, базируясь на целевой инновации и
своих собственных возможностях, ориентируясь на потребителя,
организуя работу в условиях риска и динамичного спроса, и пред&
ставляет собой либеральную организацию с гибким сетевым пост&
роением, в которой ключевыми факторами являются люди, группы
и их компетентность, у руководства которой на первом месте стоит
не планирование и контроль действий работников, а их всемерная
поддержка в деятельности в рамках стратегии организации.

Так в Академии признано целесообразным создание особых
административных групп (например комиссии Ученого совета), осу&
ществляющих организацию учебного процесса на проектных прин&
ципах, привлекая для этих целей любых требуемых преподавателей
и сотрудников как, в первую очередь, из Академии, так и, при необ&
ходимости, из других организаций. Главная цель создания таких
групп, разумеется, состоит в интенсификации труда уже имеющего&
ся учебно&научного и вспомогательного персонала университета и
повышении эффективности использования существующих матери&
альных ресурсов. При этом организационная адаптация понимает&
ся не только и не столько как адаптация людей, сколько как сово&
купность структурных, функциональных, и системных изменений в
организации. Показателями эффективности адаптивной стратегии
являются изменения в содержании образования, в образовательных
технологиях и методах, которые должны соответствовать новым це&
лям высшего образования.

Интенсивное «интрапренерство» (этот относительно новый
термин используется для обозначения предпринимательской де&
ятельности внутри организации) предполагает резко возросшую
необходимость в специализации.

Академия использует не только традиционные средства про&
движения образовательных услуг (реклама в средствах массовой ин&
формации, справочники для поступающих, участие в выставках,

проведение дней открытых дверей), но и стремится четко определить
свой сегмент рынка, вести постоянный мониторинг конкурентов. В
позиционировании себя на рынке образовательных услуг следует
учитывать тенденцию пролонгирования периода молодости, столь
характерную для современной культуры. В социальном отношении
позитивна ориентация профессионального образования на образо&
вание для взрослых, воссоздавая элементы системы непрерывного
образования. Проводится детальное знакомство поступающих с ву&
зом, его инфраструктурой, условиями обучения, акцентируется вни&
мание на конкурентных преимуществах данного учебного заведения.

В целях преодоления рассогласованности таких важных ком&
понентов, как рынок образовательных услуг, с одной стороны, и
рынок труда — с другой, Академия привлекает общественность,
прежде всего работодателей, к организации учебного процесса,
разработке внутреннего, вузовского стандарта по специальности,
наполнения его практикоориентированными знаниями, методи&
кой закрепления профессиональных умений и т. п. В Академии
развита исследовательская работа, в которую вовлечены и студен&
ты, что способствует пробуждению интереса к творчеству, науке.

Молодежь все больше начинает понимать, что образование,
специальность, квалификация — это капитал для инвестирования,
а успешность включения в процессы социальной дифференциа&
ции детерминируется прохождением сквозь формально&органи&
зационные структуры института профессионального образования.

Все это обусловливает формирование (в частности, в некото&
рых российских негосударственных вузах) и иного типа внутриву&
зовских отношений — коллегиальность. Разрабатывается идея со&
вместной работы по освоению конкретной специальности. По
данным ряда исследования, к такому типу взаимоотношений сегод&
ня готовы примерно две группы студентов из шести. Они ориенти&
рованы а) на получение конкретной специальности, б) на освоение
данной области научного знания. Вокруг установок этих групп мож&
но строить не только стратегию формирования будущих специали&
стов, но и проводить некоторую агитацию для привлечения студен&
тов в аспирантуру. Их вовлечение в сотворчество по специальности
позволит изменить обстановку в студенческой аудитории, преодо&
леть влияние той группы студентов, которая ориентирована на по&
лучение прежде всего удовольствий, связанных со статусом студен&
тов, либеральным распорядком дня и т. п. При переходе к такой
парадигме не исключается проблема преодоления психологичес&
кой инерции части профессорско&преподавательского состава.
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О ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ В РФ

И в дореволюционной России, и в СССР финансовый конт&
роль признавался важной функцией государства, а органы государ&
ственного финансового контроля всегда имели достаточно широ&
кие права и полномочия для пресечения любых финансовых
злоупотреблений и нарушений.

Нормативно�правовым обеспечением государственного финан&
сового контроля в РФ являются постановления Правительства РФ,
приказы Министерства финансов РФ, положения о контрольно&
ревизионном управлении, инструкции о порядке проведения ре&
визий и проверок. К сожалению, в РФ до сих пор не принят закон
о государственном финансовом контроле.

В качестве методического обеспечения контрольно&ревизион&
ной работы выступают программы проверки, которые составляют&
ся соответствующими контрольными органами и включают: цели,
объекты и основные вопросы проверок.

Государственный финансовый контроль всегда и везде явля&
ется коллегиальным и никогда не осуществляется только одним
контрольным органом. Под организационной базой государствен&
ного финансового контроля в РФ понимаются органы законода&
тельной, исполнительной и судебной власти, осуществляющие
финансовый контроль, а также специально созданные ими конт&
рольные органы.

Законодательные (представительные) органы власти в РФ
могут осуществлять финансовый контроль в различных формах, в
том числе:

1) предварительный финансовый контроль — в ходе обсужде&
ния и утверждения проектов законов (решений) о бюджете и иных
проектов законов (решений) по бюджетно&финансовым вопросам;

2) текущий финансовый контроль — в ходе рассмотрения от&
дельных вопросов исполнения бюджетов на заседаниях комитетов,
комиссий, рабочих групп законодательных (представительных) ор&
ганов, представительных органов местного самоуправления в ходе
парламентских слушаний и в связи с депутатскими запросами;

Профессиональное образование в вузе многими студентами
по инерции воспринимается аналогичным школьной учебе. Сни&
жение уровня ответственности за качество своей деятельности от&
части связано со слабостью тех организационных структур во внут&
ренней социальной жизни студенчества, которые формируют
позитивные связи и нормы в основных сферах деятельности.

Целесообразной будет разработка профилактических мер,
направленных на организационную оптимизацию самостоятель&
ной учебной работы студентов, на первоочередную поддержку ак&
тивных, воспитывающих форм и видов досуга.

Новые подходы к процессам формирования адаптационного по&
тенциала зафиксированы в концепции опережающего образования.
Важнейший аспект опережающего образования состоит в раскрытии и
развитии природных потенциальных способностей и возможностей к
опережающему базисное состояние формированию и самого себя как
личности, и среды своей жизнедеятельности, а также динамической
адаптации личности в меняющихся условиях среды.

Стратегическими задачами России в области развития науки и
инноваций является системное решение проблем формирования
«человеческого капитала» в целях управления связи науки и образо&
вания с реальным сектором экономики, повышения благосостояния
российских граждан. Приоритетная цель российской образователь&
ной и молодежной политики, базирующей на акмеологической па&
радигме образования, – добиться активного вовлечения молодого по&
коления в социально&экономическую, политическую и культурную
жизнь страны, прежде всего через успешную социализацию детей и
молодежи.

Литература
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бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объе&
мам, структуре и целевому назначению;

2) определение эффективности и целесообразности расходов
государственных средств и использования федеральной собствен&
ности;

3) оценка обоснованности доходных и расходных статей про&
ектов федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджет&
ных фондов;

4) проведение финансовой экспертизы проектов федераль&
ных законов и нормативных правовых актов федеральных органов
государственной власти, предусматривающих мероприятия, фи&
нансируемые за счет средств федерального бюджета, или влияю&
щие на формирование и исполнение федерального бюджета и бюд&
жетов федеральных внебюджетных фондов;

5) анализ выявленных отклонений от установленных показа&
телей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджет&
ных фондов и подготовка предложений, направленных на их уст&
ранение, а также на совершенствование бюджетного процесса в
целом;

6) контроль над законностью и своевременностью движения
средств федерального бюджета и средств федеральных внебюджет&
ных фондов в Центральном банке Российской Федерации, упол&
номоченных банках и иных финансово&кредитных учреждениях
Российской Федерации;

7) регулярное представление Совету Федерации и Государ&
ственной Думе информации о ходе исполнения федерального бюд&
жета и результатах проводимых контрольных мероприятий.

Счетная палата проводит экспертизу и дает заключения:
1) по проекту федерального бюджета, обоснованности его до&

ходных и расходных статей;
2) размерам государственного внутреннего и внешнего долга

и дефицита федерального бюджета;
3) проблемам бюджетно&финансовой политики и совершен&

ствования бюджетного процесса в РФ;
4)проектам законодательных и иных нормативных правовых

актов по бюджетно&финансовым вопросам, вносимым на рассмот&
рение Государственной Думы;

5) проектам международных договоров Российской Федера&
ции, влекущих правовые последствия для федерального бюджета;

6) проектам программ, на финансирование которых исполь&
зуются средства федерального бюджета.

3) последующий финансовый контроль — в ходе рассмотрения
и утверждения отчетов об исполнении бюджетов.

Законодательные (представительные) органы власти имеют
право в ходе:

1) предварительного финансового контроля — получать от
исполнительных органов сопроводительные материалы, необхо&
димые для рассмотрения и утверждения бюджетов;

2) текущего финансового контроля — получать оперативную
информацию об исполнении бюджетов;

3) последующего финансового контроля:
• поручать собственным контрольным органами, составлять

заключение по поводу отчета об исполнении бюджета, пред&
ставленного исполнительными органами власти;

• утверждать (или отклонять) отчеты об исполнении бюджетов;
• выносить оценку деятельности органов, исполняющих бюд&

жеты.
Государственный финансовый контроль со стороны законо�

дательных органов власти осуществляют, в том числе
1) Контрольное управление Президента РФ;
2) Контрольные подразделения аппаратов полномочных пред&

ставителей Президента РФ;
3) Федеральное Собрание РФ;
4) Счетная палата РФ и др.
Счетная палата Российской Федерации:
1) является постоянно действующим независимым органом

государственного финансового контроля, образованным Федераль&
ным Собранием и подотчетным ему;

2) осуществляет свою деятельность в соответствии с Консти&
туцией РФ, Федеральным законом «О Счетной палате Российской
Федерации» от 11.01.95г. № 4&ФЗ, Федеральным законом «О внесе&
нии изменений в Федеральный закон «О Счетной палате Россий&
ской Федерации» от 1.12.04г. № 145&ФЗ;

3) осуществляет контроль над исполнением федерального
бюджета на основе принципов законности, объективности, незави&
симости и гласности.

Организационно Счетная палата РФ состоит из Председате&
ля Счетной палаты, заместителя председателя Счетной палаты,
аудиторов Счетной палаты, аппарата Счетной палаты.

Задачами Счетной палаты являются:
1) организация и осуществление контроля над своевремен&

ным исполнением доходных и расходных статей федерального



12 13

Финансовый контроль со стороны исполнительных органов
власти осуществляют:

1) Федеральная служба финансово&бюджетного надзора;
2) Федеральное казначейство;
3) финансовые органы субъектов РФ и муниципальных обра&

зований;
4) главные распорядители, распорядители бюджетных

средств.
Федеральная служба финансово�бюджетного надзора осуще&

ствляет финансовый контроль:
1) над использованием средств федерального бюджета и

средств государственных внебюджетных фондов;
2) исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов, получающих межбюджетные трансферты из
федерального бюджета, в части указанных средств.

Федеральное казначейство осуществляет контроль:
1) над соблюдением лимитов бюджетных обязательств, рас&

пределенных главными распорядителями (распорядителями)
средств федерального бюджета между нижестоящими распоряди&
телями и получателями средств федерального бюджета, над утвер&
жденными им лимитами бюджетных обязательств;

2) соответствием кассовых расходов, осуществляемых полу&
чателями средств федерального бюджета, лимитам бюджетных
обязательств;

3) соответствием содержания проводимой операции коду
бюджетной классификации РФ, указанному в платежном докумен&
те, представленном в Федеральное казначейство получателем
средств федерального бюджета;

4) наличием у получателя средств федерального бюджета до&
кументов, подтверждающих возникновение у него денежных обя&
зательств.

Финансовый контроль со стороны судебных органов власти
осуществляется Конституционным судом РФ, Арбитражным су&
дом РФ и Верховным судом РФ, на которые возложен контроль
над соблюдением бюджетного законодательства.

По предложению Председателя Государственной Думы или
по собственной инициативе Председатель Конституционного суда
РФ, председатель Арбитражного суда РФ или председатель Вер&
ховного суда РФ могут выступить или представить доклады с ана&
лизом рассмотренных в течение отчетного финансового года дел,
связанных с бюджетными спорами и нарушениями бюджетного
законодательства.

Счетная палата ежеквартально представляет Федеральному
Собранию РФ оперативный отчет о ходе исполнения федерально&
го бюджета.

Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются:
1) на все государственные органы (в том числе их аппараты) и

учреждения в Российской Федерации;
2) федеральные внебюджетные фонды;
3) органы местного самоуправления;
4) предприятия, организации, банки, страховые компании и

другие финансово&кредитные учреждения, их союзы, ассоциации
и иные объединения вне зависимости от видов и форм собствен&
ности, если они:

• получают, перечисляют, используют средства из федераль&
ного бюджета;

• используют федеральную собственность или управляют ею;
• имеют предоставленные федеральным законодательством

или федеральными органами государственной власти на&
логовые, таможенные и иные льготы и преимущества;

5) общественные объединения, негосударственные фонды и
иные негосударственные некоммерческие организации, если они:

• получают, перечисляют, используют средства из федераль&
ного бюджета;

• используют федеральную собственность или управляют ею;
• имеют предоставленные федеральным законодательством

или федеральными органами государственной власти на&
логовые, таможенные и иные льготы и преимущества.

В своей работе Счетная палата взаимодействует с другими
контрольно&ревизионными органами. Уже на первое полугодие
2006 года запланирована совместная работа Счетной палаты,
Контрольного управления Президента и контрольных подразде&
лений аппаратов полномочных представителей Президента по
проверке выполнения федеральными органами исполнительной
власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации
федерального законодательства в части обеспечения полномочий
органами местного самоуправления. Результаты анализа этих ме&
роприятий будут представлены Парламенту и Президенту РФ.

Органы исполнительной власти федерации, субъектов федера&
ции и местного самоуправления обязаны предоставлять всю инфор&
мацию, необходимую для осуществления парламентского контроля,
законодательным (представительным) органам, представительным
органам местного самоуправления в пределах их компетенции по
бюджетным вопросам.
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Смертность составляет 16,1% на 1000 населения. Структура
смертности при этом такова:

• от сердечно&сосудистых заболеваний умирают 56,7%,
• от травм и несчастных случаев – 14,3%,
• от онкологических заболеваний – 12,4%.

Младенческая смертность составляет 11% на 1000 родивших&
ся живыми [2; 15].

Госкомстат России подсчитал предварительные итоги Всерос&
сийской переписи населения 2002 года о численности населения
по Российской Федерации. По предварительным данным всего при
проведении Всероссийской переписи населения 2002 года учтено
145537 тыс. человек.

Российская Федерация занимает седьмое место в мире по
численности населения после Китая (1285 млн. человек), Индии
(1025 млн. человек), США (286 млн. человек), Индонезии (215
млн. человек), Бразилии (173 млн. человек) и Пакистана (146,0
млн. человек).

Численность постоянного населения Российской Федерации
составила 145182 тыс. человек.

С 1989 по 2002 годы численность постоянного населения Рос&
сийской Федерации сократилась на 1840 тыс. человек, или 1,3%.

Сокращение численности населения происходило в основ&
ном из&за естественной убыли населения (превышения числа умер&
ших над числом родившихся), а также из&за эмиграции россиян в
страны «дальнего зарубежья», которая была существенно больше
объемов иммиграции из этих стран.

Естественная убыль населения России обусловлена режимом
воспроизводства населения, который сложился к 60&м годам. Тем
не менее, несмотря на свое снижение именно естественный при&
рост, вплоть до 90&х годов в основном обеспечивал рост населения
России.

Начиная с середины 70&х годов, когда миграционный отток
сменился миграционным притоком, рост населения России про&
исходил как за счет естественного, так и миграционного прироста,
который, как правило, не превышал четверти общего прироста.

С 1992 г. началась естественная убыль населения и миграция
стала единственным источником восполнения потерь в численно&
сти населения России. Даже в пиковом 1994 г., когда миграцион&
ный прирост составил 811 тыс. человек, он не компенсировал есте&
ственную убыль россиян.

В. В. Дзюбан,
доцент кафедры «Философия и история»

Брянского Государственного Технического Университета, к.пед.н.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ

Главными проблемами России в области демографии явля&
ются:

• уменьшение количества населения России, связанное как
с общими для Европы и мира закономерностями, так и
тяжелой демографической обстановкой в стране;

• высокая детская смертность, в несколько раз выше, чем в
Европе;

• высокая смертность людей трудоспособного возраста, свя&
занная с большим стрессовым прессом в стране, неправиль&
ным образом жизни, плохой экологией, с алкоголизмом в
громадных размерах;

• серьезной проблемой является распространение наркоти&
ков среди молодого населения и как следствие этого, рас&
пространение СПИДа. По неофициальным данным в стра&
не сейчас 4 млн. наркоманов;

• возможной серьезной, хотя и отдаленной угрозой может
стать для страны заселение Сибири китайцами, а юга стра&
ны выходцами из Азии;

• большой проблемой становится в ближайшее время старе&
ние населения. Очень скоро одному трудящемуся придет&
ся кормить двух пенсионеров. С этой проблемой уже стал&
кивается благополучная Европа. Выход из этого положения
видится такой — увеличение возраста выхода на пенсию,
привлечение пенсионеров к работе, уменьшение пенсий
(нежелательно).

 Конкретные показатели в цифрах следующие:
• численность населения страны на 1 января 2006 года 142,7

млн. человек,
• продолжительность жизни у мужчин – 59 лет (136&е место

в мире),
• у женщин – 72 года (91&е место в мире),
• инвалидов – 12 млн. человек,
• ежегодно на инвалидность выходит 1 млн. человек.
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Численность населения за период после 1989 г. сократилась в
66 субъектах Российской Федерации. К регионам со значитель&
ным уменьшением численности жителей относятся прежде всего
Чукотский автономный округ, где население сократилось в 3 раза,
Магаданская область (более чем в 2 раза), Корякский (на 37%),
Таймырский (Долгано&Ненецкий), Эвенкийский (по 29%) авто&
номные округа. Это стало результатом значительного превышения
миграционного оттока над естественным приростом населения.

В 23 субъектах Российской Федерации численность населе&
ния за прошедший период возросла. Наибольший рост отмечается
в Республике Дагестан — на 43%, Кабардино&Балкарской Респуб&
лике — на 20%, г. Москве — на 17%, Ставропольском крае — на 13%,
Республике Северная Осетия&Алания и Ханты&Мансийском авто&
номном округе — по 12%, Краснодарском крае — на 11%, Белгород&
ской и Калининградской областях — по 10%. В республиках Алтай,
Башкортостан, Дагестан, Северная Осетия&Алания, Кабардино&Бал&
карской и Карачаево&Черкесской республиках и Ханты&Мансийс&
ком автономном округе увеличение численности населения про&
изошло за счет естественного прироста и притока мигрантов, в
остальных территориях — только за счет миграционного притока.

По данным переписи 2002 года сохранилось характерное для
населения России значительное превышение численности жен&
щин над численностью мужчин, которое составило 10 067 тыс. че&
ловек против 9594 тыс. человек в 1989 году.

В соответствии с результатами переписи 2002 г. женская часть
населения является преобладающей в 84 субъектах Российской
Федерации. Доля мужчин в общей численности населения выше
только в 5 субъектах Российской Федерации — в Чукотском, Ко&
рякском, Эвенкийском, Ямало&Ненецком автономных округах и
Камчатской области (без Корякского автономного округа), где они
составляют более половины населения (50,3–2,5%). В 1989 году
таких регионов было 12 [3;3&4].

Население России, согласно прогнозу Госкомстата РФ, к кон&
цу 2050 года уменьшится на 30% и составит 101.9 млн. жителей По
прогнозу статистиков, общая численность постоянного населения
страны с нынешних 142,7 млн человек уменьшится к 2020 г. до
131,0 млн человек, к 2030 г. — до 121,5 млн.. к 2040 г. — до 111,6
млн. к 2050 г. — до 101,9 млн.

При благоприятном сценарии демографического развития к
2050 г население страны уменьшится до 122,6 млн жителей Если

За весь межпереписной период суммарная естественная убыль
была на три четверти компенсирована суммарным миграционным
притоком населения из&за рубежа, подавляющая часть которого
приходится на иммигрантов из стран СНГ и Балтии.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. более
60% населения страны проживает в Центральном (26,2%), При&
волжском (21,5%) и Южном (15,8%) федеральных округах. На долю
Сибирского, Северо&Западного и Уральского федеральных окру&
гов приходится соответственно 13,8%, 9,6% и 8,5% жителей стра&
ны. Самым малочисленным является Дальневосточный федераль&
ный округ — 4,6%.

За 1989–2002 гг. численность населения выросла только в
Южном и Центральном федеральных округах, соответственно, на
11,6% и 0,2%. При этом, если в Южном федеральном округе насе&
ление увеличилось во всех субъектах, кроме Республики Калмы&
кия, то в Центральном федеральном округе население выросло толь&
ко за счет г. Москвы и Белгородской области. Фактором увеличения
численности населения в этих округах был значительный мигра&
ционный приток населения, который компенсировал естествен&
ную убыль.

В остальных федеральных округах перепись зафиксировала
уменьшение численности населения: в Уральском федеральном
округе — на 1,2%, Приволжском — на 2,0%, Сибирском — на 4,8%,
Северо&Западном — 8,2% и Дальневосточном — 15,9%. Сокраще&
ние числа жителей в Северо&Западном и Сибирском федеральных
округах было обусловлено естественной убылью и миграционным
оттоком населения, в Приволжском и Уральском — превышением
естественной убыли над миграционным приростом, в Дальневос&
точном — превышением миграционного оттока над естественным
приростом.

На перераспределение численности населения субъектов Рос&
сийской Федерации заметное влияние оказали объемы и направле&
ния внутренних миграций населения, которые составляют около
80% в миграционном обороте населения России. Определяющим
направлением внутренней миграции является Центр, Поволжье и
Юг страны, что в результате привело к значительному сокращению
численности населения районов Севера, Сибири и Дальнего Восто&
ка. За 1989–2001 годы миграционный отток из Сибирского и Даль&
невосточного федеральных округов в другие регионы России соста&
вил более одного миллиона человек.
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же ситуация будет развиваться неблагоприятно, население страны
уменьшится до 77,2 млн человек, или почти в 2 раза (на 47%) по
сравнению с нынешними показателями.

К 2050 г. существенно ухудшится соотношение полов в насе&
лении страны По «среднему» (наиболее вероятному) варианту про&
гноза, численность мужчин должна уменьшится на 32,2%. тогда
как женщин — на 27,4%.

Доля лиц трудоспособного возраста в обшей численности насе&
ления России в первой половине нынешнего века будет увеличивать&
ся и достигнет своего максимума в 2006–2008 гг. Затем начнется ее
снижение Если сейчас она составляет 60.1%, то к 2005 г достигнет
63.2%, а уже к 2020 г. — снизится до 57.9%, к 2050 г. — до 49,7%

Согласно любому варианту прогноза, в России продолжится ста&
рение населения. Доля лиц старше трудоспособного возраста увели&
чится более чем наполовину — с нынешних 20,6% до 35.2% в 2050 г.

Продолжительность жизни российских мужчин с нынешних
59,0 лет к 2020 г. вырастет до 62,5 лет. к 2050 г. — до 66,3 лет. Сред&
няя продолжительность жизни женщин с нынешних 72,2 лет уве&
личится к 2020 г. до 74,4 лет, к 2050 г. — до 77,7 лет [1; 164–165].

Говоря о воспроизводстве населения России и его перспективах,
можно сделать следующие выводы, что при сохранении нынешних
тенденций население большинства территорий России будет умень&
шаться вдвое через каждые 28–30 лет. Этот статистически и теорети&
чески обоснованный вывод выглядит значительно тревожнее, чем
иные мрачные футурологические прогнозы (рис. 1).

Рис. 1
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кальным (территориальным) делением власти на федеральную, ре&
гиональную и местную. «Двойное» деление власти создает систему
сдержек и противовесов, исключающую давление какой&то одной
ветви власти и способствующую повышению объективности при
принятии решений, в том числе касающихся перераспределения
финансовых ресурсов между бюджетами бюджетной системы.

Сила регулятивных воздействий на регионы в федеративном
государстве должна быть в большей степени, чем в унитарном, под&
креплена федеративными законами, детально регламентирующи&
ми механизмы и процедуры государственного регулирования тер&
риториального развития. Федерализм обернется позитивной
стороной только к сильной и правообеспеченной государствен&
ной власти.

Результативность использования модели «бюджетного феде&
рализма» обеспечивается рядом специфических требований, вы&
текающих из его базовых положений, в том числе требования: 1)
обоснованности распределения расходов и доходов; 2) обеспече&
ния устойчивости бюджетно&налоговой системы и территориаль&
ной прозрачности бюджетно&налоговых отношений; 3) многооб&
разия форм селективной поддержки отдельных регионов; 4)
процедурной обеспеченности.

Исключительно важными в федеративном государстве явля&
ются конституционные нормы об уровнях власти и разграничении
между ними предметов ведения и полномочий, в том числе власт&
ных, расходных и доходных. Распределение властных полномочий,
под которым понимается распределение государственных задач
между уровнями власти, должно предшествовать распределению
расходных и доходных полномочий. Вслед за распределением влас&
тных полномочий следует распределение расходных полномочий,
предполагающее выполнение всеми уровнями власти поставленных
перед ними задач в полном объеме. Вслед за распределением рас&
ходных полномочий следует распределение доходных полномочий
— полномочий по сбору налогов, предполагающее обеспечение не&
обходимыми финансовыми ресурсами всех уровней власти в целях
выполнения стоящих перед ними задач в полном объеме. Известны
следующие подходы к распределению собираемых налогов: 1) зак&
репление за каждым уровнем власти собственных налоговых источ&
ников; 2) совместное использование налогов; 3) долевое распреде&
ление налогов. В первом случае каждый уровень власти получает
право устанавливать и собирать налоги. При этом появляются не&

С. В. Галицкая,
доцент кафедры «Финансы, кредит и страхование» РАП, к.э.н.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПОСТРОЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ

БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА

Бюджетный федерализм можно рассматривать как систему
межбюджетных отношений в федеративном государстве, основан&
ную на определенных принципах и юридических нормах. Модель
бюджетного федерализма формируется в процессе государствен&
ного регулирования территориального развития, под которым по&
нимается режим функционирования региональной системы, на&
правленный на положительную динамику параметров уровня и
качества жизни населения, обеспеченную устойчивым и сбалан&
сированным воспроизводством всех составляющих потенциала
территории. И такой режим должен быть единственно приемле&
мой нормой, отклонения от которой, в свою очередь, должны вос&
приниматься как деградация, системный кризис, депрессия и т.д.

Для государственного регулирования территориального раз&
вития большое значение имеет государственное устройство, опре&
деляющее:

1) формы и степень децентрализации государственных фун&
кций;

2) распределение выполнения государственных задач между
государством и его составными частями;

3) возможности внутригосударственного диалога.
В федеративных странах главной составляющей государствен&

ного устройства является баланс территориально&политической де&
централизации и государственного единства. Субъекты федерации
часто именуются государствами или государственными образова&
ниями, могут иметь собственные компетенции, свою правовую и
судебную системы, но не обладают признаками государственного
суверенитета. Строго правовое понятие суверенитет применимо
только к федерации.

И в федеративных, и в унитарных государствах существует так
называемое горизонтальное (функциональное) деление власти на
законодательную, исполнительную и судебную. Но только в феде&
ративных государствах властная горизонталь дополняется верти&
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рераспределение финансовых ресурсов между бюджетами разных
уровней (по вертикали) называется вертикальным финансовым
выравниванием, между бюджетами одного уровня (по горизонта&
ли) – горизонтальным финансовым выравниванием. Кроме вер&
тикального и горизонтального финансового выравнивания суще&
ствует еще третий вид передачи региональным бюджетам финан&
совых ресурсов — трансферты федерального бюджета отдельным
бюджетам других уровней.

Перераспределение финансовых ресурсов между бюджетами
включает в себя: 1) согласованную оценку потребностей в расходах
бюджета и доходов, необходимых для финансирования этих по&
требностей; 2) установление процедур на всех стадиях процесса
финансового выравнивания в отношении данного региона или груп&
пы регионов.

Наибольшую трудность представляет выявление действитель&
ных потребностей в расходах каждого конкретного бюджета, а так&
же отсутствие надежных методов оценки потенциального уровня
доходности конкретных территорий, под которым понимаются не
фактические доходы конкретного бюджета, а реальные возможно&
сти территории получать доходы.

Не отвергая практики государственной поддержки регионов
необходимо более четко определить политику собственно террито&
риального развития и проводить ее с имеющимися политическими,
организационными, материальными и финансовыми возможностя&
ми государства и регионов. Выработку и реализацию оптимальной
государственной политики территориального развития в РФ ослож&
няет тип российской федерации, наиболее характерными чертами
которого являются: 1) разделительная, а не объединительная, направ&
ленность при создании федерации; 2) ассиметрия групп субъектов
федерации, самостоятельно ими усиливаемая; 3) вхождение одних
субъектов федерации в состав других субъектов; 4) фактическое отсут&
ствие верховенства Конституции РФ над конституциями и законами
ряда республик в составе России.

Главной проблемой государственного регулирования террито&
риального развития в РФ является направленность не на «разви&
тие», а на «поддержку» территорий, которая зачастую не обеспечи&
вает выхода регионов из кризисного положения. Одной из причин
является нарушение не только законов развития общества и его эко&
номической базы, но и законов территориального развития.

сколько независимых уровней налогов федеральные, региональные
и местные налоги. Во втором случае поступления общефедераль&
ных налогов (НДС, подоходного, корпорационного) распределя&
ются в законодательно устанавливаемых пропорциях между разны&
ми уровнями власти. Третий подход предполагает применение
нормативного распределения налоговых доходов между бюджетами
разных уровней при условии взимания этих налогов по единым став&
кам на всей территории страны и, таким образом. Преимуществом
этого подхода является наличие гарантий в получении региональ&
ными властями определенной части налоговых поступлений. На
практике в странах со сложным территориальным устройством бюд&
жетные системы строятся на основе комбинации трех вышеназван&
ных подходов. Это помогает не только обеспечить устойчивость и
надежность самих бюджетных систем, но и достичь приемлемого
компромисса в решении споров как между центром и территория&
ми, так и между отдельными территориями.

 Распределение налоговых поступлений между уровнями вла&
сти (федерацией, субъектами федерации и местными органами
власти) называется первичным (вертикальным) распределением,
вслед за которым следует вторичное (горизонтальное) распределе&
ние налогов между бюджетами одного уровня (бюджетами субъек&
тов или местными бюджетами).

Целью горизонтального распределения является сглажива&
ние неравенства между бюджетной обеспеченностью регионов,
вызванной неравномерным размещением источников поступле&
ний. Горизонтальное перераспределение является объективной
необходимостью. Территории одной страны могут резко отли&
чаться друг от друга по природно&климатическим условиям, об&
ладать разной ресурсной базой, иметь в различной степени раз&
витую промышленность и инфраструктуру. Все это сказывается
на состоянии бюджетов, что выражается в отклонении среднеду&
шевых бюджетных показателей отдельного региона от средних
по стране значений. Положительным результатом вторичного
распределения налоговых поступления является сближение па&
раметров жизненного уровня и экономического развития про&
блемных регионов к среднему по стране уровню. Насыщение де&
фицитных бюджетов дополнительными финансовыми ресурсами
посредством перераспределения налоговых поступлений с целью
повышения показателей жизненного уровня населения называ&
ется финансовым выравниванием. При этом дополнительное пе&



24 25

государственных финансов, являясь составной частью финансовой
системы РФ, сама включает в себя: госбюджет, госкредит и внебюд&
жетные фонды. Таким образом, бюджетные расходы вовсе не исчер&
пывают всех расходов государства. А это, в свою очередь, означает
возможность не полностью включать в федеральный бюджет госу&
дарственные расходы и тем самым выводить из&под общественного
контроля определенную их часть. В результате, исполнительная
власть имеет вполне законные основания самостоятельно, то есть
без одобрения и вне контроля представительной власти, распоря&
жаться известной долей государственных средств. При этом госу&
дарство просто не выполняет свои задачи в полном объеме.

Не менее проблематичным является вопрос распределения
государственных доходов. Доходы государства также не отражают&
ся и не могут отражаться полностью в федеральном бюджете по
той же причине, что и расходы.

Требует тщательной доработки система распределения фи&
нансовой помощи из целевых фондов федерального бюджета. Нор&
мативно&формализованный метод, применяемый в настоящее вре&
мя, приводит к иждивенчеству дотационных субъектов федерации
и не способствует их выведению из депрессивного состояния.

В системе российского бюджетного федерализма недостаточ&
но осознана роль федерального бюджета, который кроме основ&
ных своих функций — стабилизационной и структурно&преобра&
зующей – выполняет и еще одну, не менее важную – региональную
функцию. Федеральный бюджет является инструментом государ&
ственной федеративной политики. Представление о реальных мас&
штабах перераспределения средств федерального бюджета в пользу
территориальных бюджетов и о результатах этого распределения
могут дать ответы на два главных вопроса: 1) кто и сколько отдает в
федеральный бюджет; 2) кто и сколько получает из федерального
бюджета.

Регионально ориентированные расходы федерального бюд&
жета по общепринятой бюджетной классификации не рассматри&
ваются в качестве открытых затрат, а выступают в качестве скрытой
формы финансовой поддержки регионов. Понятно, что без такой
информации невозможно дать объективную оценку региональным
различиям и определить действительные потребности регионов в
финансовой поддержке со стороны федерального бюджета.

Для успешного функционирования бюджетной системы РФ
необходимо, чтобы на уровне конституции страны были четко рас&
пределены предметы ведения, и, в соответствии с ними, расход&
ные и доходные полномочия. Необходимо помнить о главном об&
щепринятом принципе формирования бюджета, согласно которому
все доходы должны служить для покрытия всех расходов. К боль&
шому сожалению, серьезными недостатками отечественной моде&
ли бюджетного федерализма, кроме отсутствия четкого распреде&
ления государственных задач, является также: 1) отсутствие четкого
разграничения расходных полномочий по властной вертикали; 2)
распределение расходов после распределения доходов, как нару&
шение принципа «финансы следуют за задачами».

За отсутствием четкого разграничения властных полномочий
всегда следует невыполнение государственных задач и отсутствие
ясности по поводу государственных расходов и доходов.

Ни в Конституции РФ, ни в федеральных законодательных
актах не закреплены состав, структура и объем допустимых государ�
ственных расходов. Бюджетный кодекс РФ специально определяет
расходы, финансируемые исключительно из федерального бюдже&
та. Но между государственными расходами и расходами федераль&
ного бюджета (как собственно и между государственными и бюд&
жетными доходами) существует разница. Как известно, система
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минимизации, а также по выходу из сложившейся кризисной фи&
нансовой ситуации.

Условия современной российской действительности тради&
ционные методы финансового механизма, как оказалось, не дают
реального эффекта, поскольку ориентированы на нормально
функционирующие на рынке предприятия. В обстановке, когда
преобладающее большинство малых, средних и даже крупных пред&
приятий не просто испытывают временные финансовые затрудне&
ния, но давно и постоянно находятся на самом краю пропасти,
обычные, стандартные инструменты финансового механизма уже
не помогают. Поэтому столь актуальна стала проблема поиска и
внедрения в широкую практику таких форм и методов финансово&
го использования, которая позволили бы не доводить дело до кри&
зисного состояния предприятий, не смотря на общую неблагоп&
риятную рыночную обстановку в нашей стране, а в случае, когда
финансовые результаты оказались плачевны и речь уже идет о бан&
кротстве, позволила бы подготовить и реализовать программу фи&
нансового оздоровления предприятия. Вместе с тем, эти формы и
методы должны позволять финансовым менеджерам принимать
рискованные решения и, при этом, просчитывать степень риска.

Данные проведенных исследований показали, что отсутствие
должного внимания со стороны руководителей коммерческих пред&
приятий к «провисшей» задолженности и явно низкой ликвиднос&
ти других активов в 95 из 100 случаев приводят к банкротству, осо&
бенно отсутствует возможность привлечения кредитов извне или
эмиссии ценных бумаг. Современная рыночная среда требует ква&
лифицированной оценки финансовой ситуации. Многие предпри&
ниматели очень слабо используют раскрывающиеся перед ними
возможности, что и обусловило нарастающую волну банкротства
предприятий. Банкротство проявляется, прежде всего, в несогласо&
ванности денежных потоков (приток и отток денег). Предприятие
может стать банкротом как в условиях отраслевого роста, даже бума,
так и в условиях торможения и спада. В обстановке подъема возрас&
тает конкуренция, в условиях торможения и спада снижаются тем&
пы роста. Отсюда, каждому коммерческому предприятию за «место
под солнцем» необходимо энергично бороться.

Причиной банкротства российских предприятий является
неверная, как правило, оценка руководителями ожидаемых тем&
пов роста бизнеса, под которые намечены источники дополни&

С. В. Абляев
Российская Академия предпринимательства

РИСКИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Бизнес в сфере финансовой деятельности всегда связан с рис&
ком. При этом наибольшую финансовую прибыль, как правило,
приносят рыночные операции с повышенным риском. Риск обя&
зательно должен быть рассчитан до максимально допустимого пре&
дела. При этом необходимо учитывать, что оценки предлагаемой
рыночной ситуации носят вероятностный, многовариантный ха&
рактер. Ошибки, просчеты — явление обычное, поскольку все пре&
дусмотреть нельзя. Важно постоянно корректировать систему фи&
нансового механизма с позиции максимума прибыли. Главная цель
современного механизма заключается в том, чтобы при самом не&
благоприятном раскладе речь могла идти лишь о некотором умень&
шении предполагаемой прибыли, о возможности дальнейшего
функционирования коммерческого предприятия. Опыт компаний
показывает, что банкротства почти всегда связаны с грубыми про&
счетами в финансовом механизме, поэтому особое внимание не&
обходимо уделять постоянному совершенствованию механизма уп&
равления финансовым риском1.

Финансовый риск — одна из важнейших областей современ&
ного механизма, связанная со специфической деятельностью фи&
нансовых менеджеров в условиях неопределенности, сложного вы&
бора вариантов действий. Наличие риска неизбежно в рыночном
хозяйствовании, причем, чем выше уровень риска, тем больше при
прочих условиях возможна прибыль. В настоящее время мировой и
локальные рынки становятся все более нестабильными, с непредс&
казуемыми изменениями. В этих условиях финансовый менеджер,
избегающий рисковых финансовых решений, становится опасной
для предприятия, обрекает ее на застой, потеря конкурентоспособ&
ности. Главные задачи финансового менеджера предприятия в этой
сфере деятельности заключается в обнаружении области повыше&
ния риска, оценка его степени, разработке и принятии мер по его

1 Цой Т.Н., Гробовой П.Г. Конкуренция и управление рисками на предприятиях
в условиях рынка. — М.: Алас, 1997.
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Существуют определенные виды рисков, действию которых под&
вержены все без исключения предпринимательские организации,
но наряду с общим есть специфические виды риска, характерные
для определенных видов деятельности, например банковской.

В экономической литературе, посвященной проблеме пред&
принимательства, нет стройной системы классификации рисков.
Рассмотрим наиболее полную из множества существующих. Пред&
принимательские риски можно подразделить на внешние и внут&
ренние. Источник возникновения внешних рисков кроется во
внешней среде по отношению к предприятию. Предприниматель
не может оказывать на них влияние, но может предвидеть и учесть
их в своей деятельности. Речь идет о непредвиденных изменениях
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятель&
ность, неустойчивости политического режима в стране деятельно&
сти, и других ситуаций, ведущих к потерям. Источник внутренних
рисков — сама предпринимательская организация. Они возника&
ют в случае неэффективного финансового механизма ошибочной
маркетинговой политики, а также в результате внутрифирменных
злоупотреблений.

С появлением самостоятельности хозяйствующих субъектов
ситуация изменилась, теперь основную часть риска несут пред&
принимательские организации. Самостоятельно определяя свои
капиталовложения и направления инновационной деятельности,
заключая договора с потребителями и поставщиками, они полно&
стью принимают на себя, связанный с этими решениями, пред&
принимательский риск 1.

С точки зрения длительности во времени предприниматель&
ские риски можно разделить на кратковременные и постоянные.
К группе кратковременных относятся риски, угрожающие пред&
приятию в течение конечного, известного отрезка времени. К по&
стоянным рискам относятся те, которые непрерывно угрожают
предпринимательской деятельности в данном географическом рай&
оне или определенной отрасли экономики.

Финансовому менеджеру необходимо рисковать расчетливо,
не переходя грань, за которой возможно банкротство предприя&
тия. Исходя из этого, следует выделять допустимый, критический
и катастрофический риски. Кроме того, все предпринимательс&

 1 Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности. — М.: Инфра&М,
1998.

тельного (обычно кредитного) финансирования. В случае банк&
ротства, по возможности, осуществляется либо частичное, либо
полное перепрофилирование предприятия, что может оказаться
выгодным при достаточных темпах роста других отраслей эконо&
мики. В противном случае одно ч рынка исчезает, предотвратить
это, реально только опираясь на достижения и творческое исполь&
зование потенциала финансового механизма наших дней.

Будем считать, что главной задачей, в данном случае, анти&
кризисного управления, является обеспечение такого положения
предприятия на рынке, когда о банкротстве речи идти не должно,
а упор делается на преодолении временных трудностей, в том чис&
ле и финансовых, посредством использования всех возможностей
современного механизма, разработки и практической реализации
на каждом предприятии специальной программы, имеющей стра&
тегический характер, который позволил бы остаться на плаву при
любых рыночных коллапсах и коллизиях.

Следует заметить, что риск, это один из ключевых, важнейших
элементов предпринимательской деятельности. Во многих случаях
решение, сопряженное с риском, оказывается неизбежным, укло&
ниться от рисковых действий, обойтись без них просто нельзя. В
толковом словаре русского языка С.Н. Ожегова под риском пони&
мается действие на удачу, в надежде на счастливый случай.

Категорию «риск» можно определить как опасность потен&
циально возможной, вероятной потери ресурсов или недополуче&
ние прибыли по сравнению с вариантом, который рассчитан на
рациональное использование ресурсов в данном виде предприни&
мательской деятельности. Под предпринимательским понимает&
ся риск, возникающий при любых видах предпринимательской
деятельности, связанных с производством продукции, товаров и
услуг, их реализацией, товарно&денежными и финансовыми опе&
рациями, коммерцией, а также осуществлением научно&техничес&
ких проектов 1.

Эффективность организации механизма управления риском
во многом определяется классификацией риска. Под классифика&
цией риска следует понимать распределение риска на конкретные
группы по определенным признакам. Сложность классификации
предпринимательских рисков заключается в их многообразии.

 1 Воропаев Ю.Н. Риски, присущие бизнесу. — М.: АУДИП, 1996.
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• потери товара;
• потери качества товара в процессе обращения (транспор&

тировка, хранение), что приводит к снижению его цены;
Коммерческий риск включает в себя риск, связанный с реа&

лизацией товара на рынке, с транспортировкой товара, с прием&
кой товара покупателем, с платежеспособностью покупателя, а так&
же риск форс&мажорных обстоятельств.

Под риском понимается риск, возникающий при осуществ&
лении финансового предпринимательства или финансовых сде&
лок. К финансовому риску относятся: валютный, кредитный, ин&
вестиционный и др.

Валютный риск — это вероятность финансовых потерь в ре&
зультате изменения курса валют, которое может произойти в пери&
од между заключением контракта и фактическим производством
расчетов по нему.

Кредитный риск связан с возможностью не использования
своих финансовых обязательств перед инвестором в результате ис&
пользования для финансирования деятельности предприятия
внешнего займа.

Инвестиционный риск связан со спецификой вложения пред&
принимательской фирмой денежных средств в различные проек&
ты. Вероятность его потерь, возникает при вложении предприни&
мательской фирмой средств, в производство новых товаров и услуг,
которые возможно не найдут ожидаемого спроса на рынке.

Рассмотренная классификация предпринимательского рис&
ка в некоторой степени условна, так как провести жесткую грань
между отдельными видами рисков довольно сложно. Многие рис&
ки между собой взаимосвязаны. Изменения в одном из них вызы&
вают изменения в другом, но все они, в конечном счете, влияют на
результаты деятельности предпринимательской фирмы и требуют
управления.

Следует отметить, что управление рисками — особый вид
менеджерской деятельности, нацеленный на минимизацию воз&
действия риска на результат деятельности организации. На осно&
вании приемлемого для организации уровня риска выявляются
риски, которым она подвержена в процессе рыночной деятельно&
сти и методы, как избежать потерь, возникающих в результате дей&
ствия конкретного риска. Совокупность данных действий пред&
ставляет собой систему управления рисками. Принимая на себя
риск предпринимателя вынуждает неопределенность хозяйствен&

кие риски можно также разделить на две большие группы, в соот&
ветствии с возможностью страхования: страхуемые и не страхуе&
мые. Предприниматель может частично переложить финансовый
риск на другие субъекты экономики, в частности, обезопасить себя,
осуществив определенные затраты в виде страховых взносов.

К основным видам риска, с которым чаще всего сталкиваются
предпринимательские предприятия, в процессе своей деятельно&
сти, относятся: политический, производственный, коммерческий,
финансовый и инновационный. В частности, производственный
риск связан с производством продукции, товаров и услуг; с осуще&
ствлением любых видов производственной деятельности, в про&
цессе которой предприниматели сталкиваются с проблемами не&
адекватного использования сырья, увеличения себестоимости,
увеличения потери рабочего времени, использованием новых ме&
тодов производства.

К основным причинам производственного риска относятся 1:
• снижение намеченных объектов производства и реализа&

ции продукции вследствие уменьшения производительно&
сти труда, простоя оборудования, потерь рабочего времени,
отсутствия необходимого количества исходных материалов,
повышенного процента брака выпускаемой продукции;

• снижение цен, по которым планировалось реализовывать
продукцию или услугу;

• увеличение материальных затрат в результате перерасхода
материалов, сырья, топлива, энергии; увеличения транс&
портных расходов;

• увеличение фонда оплаты труда;
• увеличение налоговых платежей и других отчислений в ре&

зультате изменения ставки налогов;
• физический и моральный износ оборудования отечествен&

ных предприятий; перебои с топливом и электроэнергией.
Коммерческий риск возникает в процессе реализации това&

ров и услуг, произведенных или купленных предпринимателем.
Основными причинами коммерческого риска являются:
• снижение объемов реализации в результате падения спро&

са на товар, реализуемый предприятием;
• повышение закупочной цены товара;

 1 Балабанов И.Т. Риск&менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1996.
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сутствия сырья, материалов и т.п. Для рынка ценных бумаг риско&
ванность — свойство почти любой сделки в связи с тем, что эффек&
тивность сделки не полностью известна в момент ее заключения.

В обязанности финансового менеджера входит обеспечение
снижения всех видов риска, а не только финансового, поскольку
между различными сферами деятельности предприятия не суще&
ствует четких границ. Риску и доход в финансовом менеджменте
рассматривается как две взаимосвязанные категории. Финансовые
менеджеры стремятся учитывать риск в своей работе. При этом
возможны различные варианты поведения, в значит, типы менед&
жмента. Но ключевая идея, которой руководствуется менеджер,
заключается в том, что требуемая доходность и риск должны изме&
няться в одном направлении.

Готовность менеджера идти на риск обычно формируется под
воздействием результатов практической реализации прошлых ана&
логичных решений, принятых в условиях неопределенности. По&
несенные потери диктуют выбор осторожной политики, успех же
побуждает к риску.

ной ситуации, неизвестность условий политической и экономи&
ческой обстановки и перспектив изменения этих условий. Чем
больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии
решения, тем выше степень риска.

На степень и величину риска реально воздействовать через
финансовый механизм, что осуществляется с помощью приемов
стратегии и финансового менеджмента. Этот своеобразный меха&
низм управления риском и есть риск&менеджмент. В основе риска
менеджмента лежит организация работы по определению и сни&
жению степени риска. Риск&менеджмент — система управления
риском и экономическими (точнее, финансовыми) отношения&
ми, возникающими в процессе этого управления, включающая
стратегию тактику управленческих действий. В риск менеджменте
готовых рецептов нет и быть не может. Но, зная его методы, при&
емы, способы решения тех или иных хозяйственный задач, можно
добиваться ощутимого успеха в конкретной ситуацию. Организа&
ция риска менеджмента предполагает определения органа управ&
ления риском, которым может быть финансовый менеджер, ме&
неджер по риску или соответствующий аппарат управления.

Центральное место в оценке предпринимательского риска
занимают анализ и прогнозирование возможных потерь ресурсов
при осуществлении предпринимательской деятельности. Имеют&
ся в виду случайные, непредвиденные, но потенциально возмож&
ные потери, возникающие вследствие отклонения реального хода
предпринимательства от задуманного сценария. Потери в финан&
совом предпринимательстве бывают, поров, достаточно серьезны.
При оценке финансового риска необходимо учитывать такие спе&
цифические факторы, как неплатежеспособность одного из аген&
тов финансовой сделки, изменение курса валюты, ценных бумаг,
ограничения на валютно&денежные операции, возможные изъя&
тия определенной части финансовых ресурсов в процессе пред&
принимательской деятельности.

Поэтому, особенно важен для условий России финансовый
риск, который возникает в сфере отношений предприятия и бан&
ками и другими финансовыми институтами. Финансовый риск,
обычно, измеряется отношением заемных средств, к собственным:
чем выше отношение, тем больше предприятие зависит от креди&
торов. Тем серьезнее и финансовый риск, поскольку ограничение
или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита вле&
чет, обычно, трудности и даже остановку производства из&за от&
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сти, которая, по сути, является инструментом оценки потенци&
альной результативности функционирования корпораций в отно&
шении реализации инвестиционных и производственных про&
грамм и получения прибыли.

Критериальный комплекс технико&экономического обосно&
вания организационных проектов создания корпоративных струк&
тур гораздо шире и, в первую очередь, опирается на систему крите&
риев и показателей оценки обоснованности и целесообразности
их создания, увязывающих ожидаемые результаты деятельности с
преимуществами интеграции в рамках корпорации.

Сложившаяся ситуация во многом объясняется несовершен&
ством методической базы разработки и обоснования организаци&
онных проектов создания корпоративных структур. Если проблемы
оценки экономической эффективности и финансовой устойчивос&
ти корпораций в той или иной степени могут быть решены на осно&
ве существующих методических и нормативно&правовых докумен&
тов, то вопросы, связанные с выбором и оптимизацией форм и
механизмов корпоративной интеграции, организационно&экономи&
ческой структуры корпораций и состава участников, формировани&
ем эффективных механизмов внутрикорпоративного управления и
регулирования совместной деятельности, реализацией финансово&
го управления и контроля, а также оценкой целесообразности ин&
теграции и разработкой показателей, обеспечивающих выбор опти&
мальных вариантов создания корпораций, в методическом плане
обеспечены крайне слабо, имеют серьезные пробелы и нуждаются в
дополнительной проработке.

За многолетнюю историю развития корпораций в промыш&
ленно развитых странах были разработаны механизмы и принци&
пы, способные решать многие проблемы корпоративного управле&
ния. В их числе: механизм и процедура банкротства неэффективно
работающих компаний; четкое регламентирование слияний, погло&
щений фирм; государственный контроль над концентрацией про&
изводства; контроль акционеров за деятельностью корпорации на
основе реализации права голоса; регламентация состава и предста&
вительства в советах директоров; различные документы так называ&
емого рекомендательного права: кодексы поведения, принципы
корпоративного управления, ответственность институциональных
держателей капитала.

Проблема корпоративного управления сегодня уже не явля&
ется сугубо национальной проблемой, она становится междуна&
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ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В последнее время наблюдается активизация интеграцион&
ных процессов в экономике Российской Федерации на основе со&
здания корпоративных структур в отраслях промышленности.

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся положительные резуль&
таты их деятельности, пока нельзя утверждать, что удалось создать
все необходимые предпосылки для использования преимуществ
интеграции в целях развития реального сектора экономики, прове&
дения структурных преобразований в промышленности, в сфере ус&
луг, повышения конкурентоспособности и активного продвижения
продукции отечественных товаропроизводителей на внутренние и
зарубежные рынки. На сегодняшний день отсутствует целостный и
обоснованный механизм развития корпораций, скоординирован&
ный с процессами реформирования и реструктуризации промыш&
ленности, ее отраслей и конкретных предприятий.

В этих условиях особую актуальность приобретает необходи&
мость решения проблем повышения обоснованности и целесооб&
разности создания корпоративных структур с позиций приори&
тетности для развития российской промышленности, согласования
экономических интересов и обеспечения реального партнерства
государства и интегрированных структур.

К основным недостаткам организационных проектов форми&
рования корпораций, сдерживающим их развитие, могут быть,
прежде всего, причислены: низкий уровень проработки концеп&
ций и принципиальных основ создания корпораций и вопросов,
связанных с обоснованием основных проектных решений — орга&
низационных, производственно&технологических, финансовых,
управленческих, определяющих выбор структуры корпорации,
форм и механизмов интеграции.

В процессе проектирования обоснование организационных
аспектов создания корпораций фактически подменяется расчетом
суммарных финансово&экономических показателей эффективно&
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• проанализировать современную роль совета директоров в
структуре корпоративного управления и возможности его
участия в разрешении конфликтов;

• охарактеризовать процесс и этапы эволюции отношений
акционеров и управляющих.

«Корпоратизация» охватила и страны так называемой пере&
ходной экономики: страны Центральной и Восточной Европы,
СНГ и стран Балтии. Ведущую роль здесь сыграли западные транс&
национальные корпорации (ТНК), которые появились на рынках
упомянутых стран во второй половине 60&х годов, т.е. задолго до
того, как в этих странах стали осуществляться экономические ре&
формы. Именно тогда был заключен первый пакет межгосудар&
ственных соглашений о промышленном сотрудничестве, компен&
сационных сделках, о реализации совместных проектов между
социалистическими и капиталистическими странами. Впервые
прямое иностранное инвестирование в эти страны осуществили
такие мощные ТНК как «Фиат», «Фольксваген», «Кока&Кола», «Ай
Би Эм». Большая часть инвесторов «второй волны» была представ&
лена немецкими и итальянскими ТНК. которых во многом при&
влекала «специфика» регионального рынка труда: высокий про&
фессионализм работников, сочетаемый с низкой стоимостью
рабочей силы. Но главным привлекательным мотивом все более
широкого присутствия западных ТНК на рынках стран переход&
ной экономики был и остается огромный рынок сбыта продукции.

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что на уров&
не национальных экономик промышленно&развитых стран корпо&
ративные объединения стали главной, фундаментальной характе&
ристикой экономической жизни и начинают приобретать
стабильный характер в странах рыночной ориентации. Макроэко&
номическая эволюция наиболее могущественных корпораций обыч&
но характеризуется категориями доли в производстве валового внут&
реннего продукта и национального дохода, объемом товарооборота
и уровнем концентрации капиталов.

родной. Отчасти это связано с мощным движением транснацио&
нализации мирового производства и той огромной ролью, кото&
рую играют транснациональные корпорации на миров Отчасти
«корпоративный феномен» получает новый импульс в рамках меж&
дународных интеграционных процессов, и в первую очередь в рам&
ках интеграции ЕС. Комиссия ЕС взяла под свой контроль меха&
низмы формирования корпоративных групп, считая их основным
инструментом промышленной концентрации и формирования
общеевропейского рынка. Комиссия считает, что объединение ав&
тономных с юридической точки зрения предприятий под единым
управлением представляет с экономической точки зрения наибо&
лее важный инструмент кооперации в странах с высоким уровнем
индустриального развития. В то же время, нерешенными призна&
ются проблемы специального нормативного регулирования кор&
пораций, дальнейшей гармонизации и унификации национальных
законодательств в этой области, актуальной остается проблема
выработки норм их регулирования на общеевропейском уровне.

Сказанное свидетельствует об актуальности работы по реше&
нию многих проблем корпоративного управления и контроля, воп&
росов формирования и регулирования деятельности корпораций в
регионе стран рыночной ориентации.

Наиболее актуальным, на наш взгляд, является комплексное
изучение основных принципов корпоративного управления и кон&
троля, получивших развитие в промышленно развитых странах и
приемлемых для современных условий России, выработка соот&
ветствующих методических предложений.

Основные задачи исследования сводятся к следующим:
• путем международного сравнительного анализа выявить

уровень современного нормативного обеспечения корпо&
ративного производства и узловые проблемы развития кор&
поративного права;

• охарактеризовать основные принципы управления корпо&
рациями, способные восполнить пробелы правового их ре&
гулирования;

• исследовать условия сбалансированного участия акционе&
ров, менеджеров и служащих в управлении корпорацией,
выявить проблемы, обусловленные несбалансированным
их участием;
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Общая схема разработки стратегии, последовательность ее ос&
новных этапов и процедур, а также логика взаимосвязи, определяется
той принципиальной особенностью, что объектом решения являют&
ся неструктурированные и малоструктурированные проблемы.

Описание проблемы заключается в определении круга объек&
тов и процессов, которые привели к деформации элементов систе&
мы управления развитием сферы услуг, ее отраслей и предприятий.

Задача формирования стратегии заключается в том, чтобы
исходя из описания проблемной ситуации получить в качестве
конечного результата проект программы, т.е. документ, определя&
ющий увязанный по срокам, ресурсам и исполнителям комплекс
социальных, экономических, производственных, научно&техничес&
ких и организационных мероприятий, обеспечивающих наиболее
эффективную реализацию стратегии решения проблемы. С этих
позиций для разработки принципов формирования единой стра&
тегии развития сферы услуг необходим анализ структуры факторов
проблемной ситуации, обуславливающих:

• неудовлетворительное качество реализации функций эле&
ментов системы, производящих определенные услуги;

• данный уровень потребности в тех или иных услугах.
Для анализа возможных путей и условий решения проблемы,

необходимо описать цели планируемого процесса, состояние его
субъектов, а также возможные ограничения, влияющие на выбор
путей достижения целей.

При определении целей решения проблемы следует разли&
чать понятие идеального и желательного состояния. Определение
желательного состояния осуществляется в два этапа.

Критерием качества улучшения проблемных характеристик
является степень устранения негативных последствий проблем&
ной ситуации.

Одним из этапов разработки стратегии является определение
основных направлений решения проблемы, которое предполагает
целенаправленный анализ, составление затрат, и прогнозирование
результатов реализации различных вариантов инновационных из&
менений отдельных элементов проблемной системы и ее внешнего
окружения.

Определение основных путей решения проблемы является
поэтапным, которое состоит в следующем:

• анализ факторов и последствий существования проблемы;
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ УСЛУГ

В связи с постепенным переключением на приоритеты товар&
ного производства происходит заметное оживление экономичес&
кой деятельности во всех отраслях национального хозяйства. В ре&
зультате к началу 2005 года объем услуг населению превысил уровень
1995 года в 3,2 раза, в том числе за счет благоприятных изменений в
структуре сферы услуг. Сохранение и укрепление наметившихся по&
ложительных тенденций развития выдвигает необходимость совер&
шенствования управления и регулирования происходящих в ней
экономических процессов. Особая роль здесь отводится разработке
стратегии развития сферы услуг.

В целях решения поставленных задач следует выделить сово&
купность стратегических показателей, характеризующие производ&
ственную мощность, объем и структуру ресурсного и маркетингово&
го потенциалов, экономические результаты производства услуг как
на уровне отдельных отраслей и предприятий, так и на уровне сис&
темы в целом. Совокупность планируемых значений стратегичес&
ких показателей и будет отражать стратегию развития сферы услуг.

Существенные изменения соотношений между показателя&
ми в динамике означает изменение стратегии развития сферы ус&
луг. Совокупность управляемых параметров, приводящих к изме&
нению стратегии системы, а, следовательно, и организационных
форм и методов управления каждым из них характеризует собой
стратегическое управление рассматриваемой системы. В этой свя&
зи возникает необходимость выработки единой стратегии разви&
тия, которая обеспечивает наиболее эффективное устранение су&
ществующих проблем в данной сфере национальной экономики1 .

1 Экономическая стратегия фирмы. Под ред. А.П. Градова, С&Пб, Спецлитера&
тура, 1995.
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осуществившее радикальную инновацию, получает возможность
создания сверхприбыли за счет скачка рентабельности продаж или
за счет создания нового сегмента потребителя. Альтернативой яв&
ляется продажа новой технологии производства услуг другим за&
интересованным организациям.

Проведенный анализ показывает, что деятельность по созда&
нию и внедрению инноваций характеризуется, с одной стороны, вы&
соким уровнем риска, с другой – высоким уровнем прибыльности.

Глобальные стратегии применяются практически к конкрет&
ным сферам бизнеса. Для отдельных предприятий и отраслей сфе&
ры услуг разрабатываются функциональные стратегии, основны&
ми из которых являются:

• стратегии для отраслевых лидеров;
• стратегии конкуренции на различных этапах жизненного

цикла предприятия и отрасли;
• прочие стратегии, способствующие разрешению проблем&

ных ситуаций предприятий в условиях неопределенности
внутренней и внешней среды.

Выбор стратегии предприятий зависит от того, какое место в
отрасли оно занимает, что определяется, прежде всего, величиной
рыночной доли. Целью стратегий лидирующих организаций яв&
ляется сохранение занимаемых позиций и приобретение статуса
доминирующего лидера, когда его рыночная доля значительно
превосходит доли других организаций. В этом случае можно выде&
лить три стратегии.

Функциональные стратегии организаций и предприятий сфе&
ры услуг в значительной степени определяются их параметрами.
Они могут прибегать к целому ряду стратегий для создания и ук&
репления конкурентных преимуществ: стратегия специализации,
стратегия роста посредством приобретений, стратегия отличитель&
ного имиджа.

Крупные предприятия применяют в основном корпоратив&
ные стратегии: диверсификации (связанной и несвязанной), стра&
тегия откачки капитала и ликвидации, стратегия изменения кур&
са, реструктуризации и т.п.

На основании проведенного исследования можно сделать
вывод о том, что выбор базовой стратегии развития предприятия
является часто индивидуальным и обусловлено развитием спроса
на услуги и возможностью удовлетворения его с помощью ресур&
сов, которыми располагает то или иное предприятие. Иначе гово&

• формирование принципиально возможных путей реали&
зации стратегических целей решения проблемы развития;

• разработка и выбор укрупненной стратегии формирова&
ния ресурсного потенциала развития;

• структуризация и формулирование нормативных свойств
систем, способных реализовать эффективную стратегию.

Таким образом, задача заключается в выработке такой еди&
ной стратегии развития сферы услуг и ее отраслей, которая обеспе&
чила бы наиболее эффективное устранение имеющихся проблем.
Единую стратегию развития можно описать, как стратегию, состо&
ящих из частных стратегий решения отдельных проблем.

Выделенные в процессе анализа негативные факторы суще&
ствования проблемной ситуации имеют каждый свои характерис&
тики, которыми необходимо управлять. Таким образом, управле&
ние развитием предполагает единство цели, объекта, субъекта и
организационной формы. В соответствии с этими различные стра&
тегии решения проблемы можно классифицировать, исходя из:
цели, объекта, субъекта и формы воздействия. Иначе говоря, уп&
равляемый фактор при формировании стратегии развития — это
основа для объединения нескольких субъектов, форм и методов
управления. Объединение отдельных стратегий дает общую стра&
тегию изменения свойств элементов исследуемой проблемной си&
стемы, образуя различные сочетания в виде альтернативных вари&
антов общей стратегии.

В современных условиях реальной действительности пред&
приятия сферы услуг различаются по организационно&правовым
формам, размерам, величине ресурсного и финансового потенци&
ала. Поэтому практически невозможно разработать единые реко&
мендации по выбору и формированию общей стратегии развития,
тем более, если учесть, что в современной теории стратегического
управления и планирования нет однозначной классификации стра&
тегий.

Особое значение для развития, как было отмечено выше,
имеет стратегия инноваций. Стратегия инноваций предполагает
приобретение конкурентных преимуществ с помощью создания
принципиально новых услуг или удовлетворение существующих
или потенциальных потребителей новыми услугами.

Предприятия, выбравшие данную стратегию, стремятся сфор&
мировать конкурентное преимущество за счет осуществления ра&
дикальных инноваций в различных сферах. Такое предприятие,
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ществления мероприятии социального развития. Следовательно,
социальные стратегии могут являться альтернативой ресурсным
стратегиям и дополнить стратегии научно&технического и эконо&
мического развития предприятий и отраслей сферы услуг.

Таким образом, исходная система описывается в виде сово&
купных элементов, детальность анализа и разработки которых за&
висит от необходимости проведения инновационных изменений
и вероятности их осуществления. Совокупность же действий по
обеспечению отдельных элементов и системы в целом будет харак&
теризоваться плановыми мероприятиями организационно&техни&
ческого и социально&экономического развития хозяйственных
систем.

ря, объективным условием развития предприятия или отрасли
сферы услуг является создание эффективной системы управления
этим процессом, который ориентирован на эффективное исполь&
зование ресурсного потенциала предприятия или отрасли в сло&
жившихся условиях рыночной конъюнктуры.

Ресурсная концепция развития предприятия и отрасли сфе&
ры услуг в целом является составной частью единой концепции
эффективного функционирования, которая рассматривает необ&
ходимость обеспечения экономически эффективное достижение
стратегических целей.

Развивая теоретические основы управления хозяйственной
системой, необходимо выделить стратегический аспект. В основе
выбора стратегии (базовой) развития лежит процесс прогнозиро&
вания, результаты которого зависят от изменения социально&эко&
номических условий, динамики рыночной среды, деформации
(ожидаемые) общественных приоритетов и т.д.

Наибольшее значение при выборе стратегии имеет формиро&
вание и обоснование целей хозяйственной системы, которые вы&
ражают конечный результат ее деятельности и представляют со&
бой неотъемлемый элемент стратегии. Сама же стратегия
интерпретируется как обобщенная совокупность мероприятий,
направленная на достижение основной (генеральной) цели систе&
мы. В соответствии с целью формируется основной общий план
действий, посредством которого хозяйственная система стремит&
ся достичь поставленной цели. Такой план рассматривается, как
базовая стратегия. Стратегия подвергается структуризации и зада&
ет установки для развития производственной, финансовой, техно&
логической, маркетинговой и др. сфер деятельности. На этом эта&
пе должны быть сформулированы отношения к темпам роста
эффективности, к конкурентам, к инновациям, а также обоснова&
ны частные стратегии решения проблемных ситуаций.

Для повышения эффективности планирования стратегий важ&
но обеспечить его интеграцию в комплексный управленческий
процесс, состоящий из ряда этапов.

При формировании системы управления развитием, основан&
ной на проблемно&ориентированном подходе, большое значение
в условиях рынка приобретают социальные стратегии решения эко&
номических проблем, которые направлены на повышение эффек&
тивности функционирования системы управления в результате осу&
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можные финансовые потери) был достаточно велик. Быстро нара&
стал интерес к проектному управлению со стороны государствен&
ных регулирующих организаций, которые стремились защитить
общественные фонды и социальную стабильность, угрозы кото&
рым содержатся во многих проекта.

 С середины 80&х годов эти тенденции дали жизнь целой се&
рии документов, так или иначе приближавшихся к формату стан&
дартов, в том числе& в области управления рисками. К настоящему
времени полезность важнейших из них стала практически бесспор&
ной, хотя в привязке к специфике коммерческих проектов они трак&
товались пока недостаточно детально и однозначно. В России этот
процесс начался сравнительно недавно, через несколько лет после
смены экономической формации. Поэтому будет интересно рас&
смотреть стандарты тех стран, где процесс их разработки имеет
уже свою историю,что поможет выявить испытанные идеи регули&
рования коммерческих проектов, а также определить проблемные
сферы проектного управления.

Среди упомянутых зарубежных стандартов следует отметить:
1. Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99&001&

2004 «Свод знаний по управлению рисками» (Project
Management Body of Knowledge, PMBOK).

2. Австрало&Новозеландский стандарт по управлению рис
 ками.

3. Интегративный формат Комитета спонсирующих органи
 заци (COSO) комиссии Трэдуэя (США).

4. Директивы правительства Канады в области управления
 рисками.

5. Банковский формат «Базель II».
Следует иметь в виду, что приведенными документами нор&

мативы по риск&менеджменту не исчерпываются. Напрмер, при&
нятый Конгрессом США законодательный акт «Sarbanes&Oxley Act
of 2002» формулирует долгосрочные требования к открытым акци&
онерным обществам по использованию методов внутреннего кон&
троля для поддержания адекватной рискованности. В Великобри&
тании приняты и внедряются в качестве национальных стандартов
целая группа документов. Некоторые профессиональные ассоциа&
ции риск&менеджеров (например, Федерация европейских ассо&
циаций риск&менеджмента – FERMA) также приняли и ведут раз&
работку стандартов по риск&менеджменту.

ЧАСТЬ II. ОТРАСЛЕВОЙ СЕКТОР
КАК ОСНОВА ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Н. М. Мазурин,
соискатель Российской Академии предпринимательства

Ю. Ю. Екатеринославский,
д.э.н., проф.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

КОММЕРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

С начала 1960&х годов, когда проявились успехи реализации
нескольких крупных проектов, управлявшихся с помощью новых
тогда программных методов ( прежде всего это были проекты в во&
енно& космической отрасли), тема управления проектами стала по&
пулярной в научных и деловых кругах. Исследования в области ме&
тодов управления проектами быстро нарастали. К середине 1970&х
годов основная структура проблемы и важнейший инструмента&
рий (программно&целевое управление, матричные структуры орга&
низации управления и сетевые методы планирования и оператив&
ного контроля) были созданы и успешно испытаны. Количество и
масштабы проектов быстро росли. Многие крупные проекты со&
провождались выпуском значительного количества ценных бумаг,
что лишь усиливало их коммерческую привлекательность и значи&
мость проектов для экономики стран.

 В связи с распространением методов проектного управления
стал расти интерес к стандартизации требований относящихся к
обоснованию проектов, методам управления и к методам прогно&
зирования их успешности. В конце 70&х — начале 80&х годов было
создано несколько исследовательско&консультативных организа&
ций, главные цели которых лежали в сфере структуризации и фор&
мализации проектов вообще и коммерческих проектов, в частно&
сти. Параллельно усиливался интерес к проблематике управления
рисками в бизнесе, поскольку в эти проекты вкладывались серьез&
ные инвестиции, а большинство из них имело инновационный
характер, стало быть, шанс рисков их реализации (в том числе воз&
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от рисков и к уменьшению рисков, хотя другие исследователи обо&
снованно указывают гораздо большее число инструментов, дохо&
дящее до пятидесяти 1. И все&таки «Свод» – это устойчивый фор&
мат, который быстро популяризуется среди профессионалов во всем
мире, ибо он позволяет стандартизировать различные характерис&
тики проектов. Нам представляется, что на указанных десяти осях
(девять плюс одна предложенная нами&«приоритеты») можно по&
строить довольно полную классификацию характеристик проек&
тов. Для этого необходимо сначала ввести простейшие категории в
каждую сферу, например, следующим образом:

1) требования к интеграции (высокие, низкие — 2 разряда);
2) масштаб проекта (крупный, средний, малый — 3 разряда);
3) время (срочный, несрочный — 2) ;
4) стоимость (высокобюджетный, средний, мелкий — 3 раз&

 ряда);
5) требования по качеству (высокие, либеральные — 2 разря&

да);
6) необходимые человеческие ресурсы (уникальные, рыноч&

 ные — 2 разряда);
7) требования к коммуникациям (уникальные, обычные – 2

 разряда);
8) рисковый ландшафт (высокорисковые, низкорискованные

— 2 разряда);
9) снабжение (логистика) (сложная, простая — 2 разряда);

10) приоритет (жизненно важные, существенные и рядовые
  проекты — 3 разряда).

Очевидно, что введение этих категорий позволяет построить
классификатор типов проектов, состоящий из 139 классов проек&
тов (семь двузначных разрядов плюс три трехзначных, то есть 2 в
седьмой степени плюс 3 в третьей степени дают в сумме 139). Эта
размерность не мала, но и не запредельно велика – она вполне
посильна современным персональным компьютерам. Зачем нуж&
на такая комбинаторика, ведь процесс разработки и реализации
каждого конкретного проекта уникален. В то же время заблаговре&
менное отнесение данного проекта к определенному классу по&
зволило бы на основе стандартных критериев определять парамет&
ры проекта, а именно: процедуры исследования реальности проекта

 1 См. об этом, например, в книге: Вяткин В.Н., Вяткин И.В., Гамза В.А., Екатеринослав&
ский Ю.Ю., Хэмптон Дж.Дж. Риск&менеджмент. – М.: Дашков и Ко., 2003. — С. 51–62.

Кратко рассмотрим структуру и содержание пяти основных
из упомянутых документов, комментируя возможность их приме&
нения в практике управления рисками коммерческих проектов.

 Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99400142004
«Свод знаний по управлению проектами»

Он разработан Институтом проектного менеджмента (Project
Management Institute – PMI). Проект определяется как свод правил
и ограничений по созданию уникального продукта или услуги. Эти
правила и ограничения относятся в том числе и к рискам в отноше&
нии материальных и временных ресурсов, а также& параметров ко&
нечного результата. Управление проектом включает набор принци&
пов и технологий, применяемых для того, чтобы направлять
деятельность участников проекта и контролировать график работ,
издержки и риски в целях удовлетворения конечных потребителей
создаваемого продукта или услуги. Стандарт определяет следующие
девять сфер, в рамках которых реализуются правила и ограниченя
при управлении проектами: 1) интеграция; 2) масштаб; 3) время; 4)
стоимость; 5) качество; 6) человеческие ресурсы; 7) коммуникации;
8) риск; 9) снабжение.

К этому списку, по нашему мнению, следует добавить еще
один пункт, а именно – приоритет определенного проекта в сово&
купности одновременно осуществляемых проектов, определяемых
как: жизненно важные, существенные и рядовые проекты.

 В данном проекте определяются принципы и методы управ&
ления, применение которых повышает вероятность успеха проек&
та, а также описываются знания, необходимые для эффективного
управления проектом. Интересно заметить, что указанный «Свод
знаний» постоянно развивается: в 2004 году опубликована его тре&
тья версия. Опыт прошедших двадцати лет показал, что выявлен&
ная структура совокупности знаний по управлению проектами ус&
тойчива, что позволяет строить на этой основе необходимые
стандарты. Такого рода устойчивость есть крупный научный ре&
зультат, есть теоретическая основа для дальнейшей детализации
знаний о проектах и управлении ими.

 Этого, однако, нельзя сказать о содержании отдельных со&
ставляющих «Свода»: они требуют более детального изучения и
пополнения. Так, к примеру, внимательное изучение раздела «Рис&
ки» приводит к выводу, что авторы этого формата упрощают воп&
рос об инструментарии риск&менеджмента, сводя его к уклонению
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тых фирм и учреждений во всем мире. Общее мнение всех компе&
тентных специалистов состоит в признании того, что формат бе&
зусловно помогает принявшим его фирмам двигаться к устанавли&
ваемым ими целям, какими бы эти цели ни были. Ниже изложены
основные положения COSO.

 Все коммерческие организации сталкиваются с неопределенно%
стью. При этом руководство организации должно быть готово оп&
ределить, какую меру неопределенности оно готово принять в
стремлении достичь своих целей& стратегических, операционных,
учетных, целей соответствия законам и др. Интегративный фор&
мат риск&менеджмента вооружает руководство фирмы инструмен&
тарием обнаружения, оценки и манипулирования рисками как
частью процесса создания и защиты стоимости. В контексте уп&
равления проектами можно констатировать, что это исходное оп&
ределение вполне применимо и к проектному управлению с той
лишь особенностью, что вокруг проекта создается программная,
т.е. не постоянная, а временная структура управления.

 В процессе управления рисками участвуют все руководители:
члены совета директоров, линейные и функциональные руководи&
тели организации которые, ведут проект, непосредственные руко&
водители проекта.

 Управление рисками состоит из следующих восьми взаимосвя%
занных компонент, которые встроены в систему управления:

1) цели управления рисками;
2) конкретные задачи управления рисковым спектром ком&

 мерческой организации;
3) методы идентификация тех событий, которые могут нести

 как риски&потери, так и риски&шансы;
4) способы оценки рисков;
5) контроль действий по управлению рисками;
6) коммуникация и информация о рисках;
7) инструменты управления рисами;
8) мониторинг рисков.

При этом к характеристикам каждого компонента системы
предъявляются совершенно определенные требования. Например,
при оценке рисков требуется их измерять с точки зрения вероят&
ности наступления, масшабности последствий и вариантов разви&
тия событий как превентивно, так и фактически.

На наш взгляд, эти же компоненты применимы и к управле&
нию рисками проектов, правда, с некоторой адаптацией, учитыва&

и согласования исходной проектной документации; ресурсы; сис&
тему управления проектом; необходимую техническую докумен&
тацию; состав рабочих команд; систему управления рисками и про&
чее. Если окажется, что эти параметры неприемлемы, то на основе
предлагаемого классификатора можно изменять класс проекта &
категорию за категорией, последовательно определяя посильный
и адекватный тип проекта. Устойчивость классификации позво&
лит, в частности, постепенно накапливать опыт управления рис&
ками сопоставимых проектов.

 Австрало4Новозеландский стандарт по управлению рисками

Главную роль, которую сыграл принятый совместно Австрали&
ей и Новой Зеландией в 1999 году стандарт AS/NZS 4360:1999 «Risk
Management» , состоит в том, что он знаменовал собой прямое про&
явление государственного интереса к управлению рисками в нацио&
нальных экономиках развитых стран. Содержательно этот стандарт
хотя и скромен, но фундаментален. В нем определены основные
термины по управлению рисками в компаниях, этапы риск &менед&
жмента и основной формат оценки опасности рисков. Эти матери&
алы стали обширно заимствоваться и теперь являются практически
классикой в своей области. Этот стандарт полностью применим к
проектам, хотя и серьезно упрощает реальное управление рисками
проекта. Практически такого же уровня и ассоциативный стандарт
по управлению рисками Европейской Федерации Ассоциаций Риск
Менеджмента (FERMA). Представляется необходимым и актуаль&
ным для государственных органов управления экономикой России
включиться в этот процесс в целом и в «струе» управления рисками
проектов, в частности.

 Основные положения интегративного формата COSO

В 1992 году так называемый Комитет Спонсирующих Орга&
низаций комиссии Трэдуэя (Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission, COSO) выпустил в свет документ под
названием «Внутренний контроль – Интегрированный Формат»
(Internal Control – Integrated Framework, ICIF, 1992). Главной це&
лью авторов этого документа объявлялось стремление помочь ком&
мерческим и другим организациям оценить и выработать пути раз&
вития своих систем внутреннего контроля. С тех пор идеи и
рекомендации этого формата были включены в формулировки ус&
тавов, правил и инструкций наиболее управленчески продвину&
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Рис. 1. Трехмерная матрица связей компонентов
и аспектов формата COSO
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Директивы правительства Канады

В конце 90&х годов в Канаде по инициативе Правительства
была начата программа усиления ориентации государства на удов&
летворение изменяющихся нужд и приоритетов граждан под на&
званием «Результаты для канадцев». В рамках этой программы,
опираясь на результаты специально проведенного исследования 1,
к апрелю 2001 года казначейство разработало «Интегративный
формат риск&менеджмента», который всесторонне ориентировал
государственных служащих на учет рисков при принятии реше&
ний. В 2004 году была выпущена соответствующая этому формату
инструкция 2 о порядке внедрения интегративного риск&менедж&
мента в государственные органы (рис. 1).

 1 Report of the Independent Review Panel on Modernization of Comptrollership in the
Government of Canada. Treasury Board, 1997.
 2 Integrated Risk management Framework. Treasury Board, April, 2001; Integrated
risk Management Framework: Implementation Guide. Treasury Board, April? 2004.

В отношении этого канадского опыта можно отметить следу&
ющее. Во&первых, содержание этих документов и методы их вне&
дрения дают практически канонический пример того, как следует
разрабатывать и реализовывать подобные документы. Во&вторых,
методики разработки и интегративных систем управления риска&
ми в государственных организациях вполне подходят к коммер&

ющей ограниченные временем параметры проекта и его жесткой
привязанности к графику выполнения работ.

Далее. Согласно требованиям COSO риск&менеджмент ком&
мерческой организации должен обеспечивать:

• понимание реального уровня возможных рисков и допус&
тимых стратегий развития;

• расширение возможностей использования как страховых,
так и нестраховых инструментов управления рисками;

• сокращение потенциала негативных «сюрпризов» в про&
цессе ведения бизнеса;

•  сокращение потенциала и фактических размеров потерь от
неожиданных и нежелательных обстоятельств и событий;

• идентификацию и согласование взаимосвязанных рисков;
• идентификацию и согласование межорганизационных рис&

ков;
• предварительное обнаружение и использование рисков&

шансов;
• улучшение использования капитала.

Не углубляясь в детальную критику этого списка (прежде всего
с позиций его неполноты), отметим, что возможности интегратив&
ного (т.е. охватывающего всю совокупность рисков) риск&менедж&
мента как в корпорациях, так и в их проектах, на наш взгляд, не&
сколько шире. Однако для сохранения универсальности этого списка
на уровне анализа любого коммерческого проекта он вполне приго&
ден в качестве стартовой основы. Он может быть уточнен, расширен
и детализирован под конкретный проект, ибо полный процесс риск&
менеджмента на предприятии не является линейным, это интегра&
тивный, многосложный и разнонаправленный процесс, в котором
каждый компонент способен повлиять на другие компоненты.

Комбинация видов решаемых задач по управлению рисками,
уровней управления коммерческой организацией (корпорация,
дивизион, подразделение и пр.) и восьми приведенных выше ком&
понент системы риск&менеджмента (от целей управления до мо&
ниторинга) позволяет сформировать трехмерную матрицу полно&
го процесса риск& менеджмента в рамках формата COSO (рис.1). В
этой матрице в качестве задач управления рисками приняты ми&
нимизация, локализация, устранение или использование в целях
коммерческой организации рисковых ситуаций, связанных с: ма&
териальными ресурсами; нематериальными ресурсами; финансо&
выми ресурсами; человеческими ресурсами.
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26 июня 2004 года управляющие центральными банками и
руководители органов банковского надзора 10 стран&создателей Ба&
зельской системы одобрили документ, известный как формат «Ба&
зель 2»: «International Сonvergence of Capital Measurement and Capital
Standards: Revised Framework» (Международная совместимость из&
мерения капитала и стандарты капитала: обновленный капитал).

Одна из целей документа состоит в дальнейшем развитии
риск&менеджмента и финансовой стабильности, что предполагает
стандартизацию основных операций банковкой деятельности, в
том числе, и даже, возможно, в большей степени к&финансирова&
нию коммерческих проектов.

Таким образом, анализируя некоторые тенденции последних
десятилетий в области риск&менеджмента, можно придти к выво&
ду о нарастании требований и соответсвующих им инструментов,
расширяющих стандартизацию в этой сфере упраления. Что со&
вершенно понятно, поскольку риски в постиндустриальной. ди&
намичной и конкурентной экономике имеют все возрастающую
цену.

ческим организациям и их проектам. В&третьих, они являются се&
рьезным аргументом в пользу того. Что государство должно лиди&
ровать в деле распространения идей риск&менеджмента и принуж&
дения к возможно безопасному поведению участников реализации
экономических проектов. В&четвертых, канадский опыт может быть
достаточно легко заимствован, так как он широко опубликован не
только как директива, но и как методика.

Наконец, рассмотрим последний по срокам создания доку&
мент, имеющий чрезвычайно важное значение для развития риск&
менеджмента.

 Банковский формат Basle II

На протяжении периода с конца 70&х годов, по мере того как
международная финансовая система становилась все более интег&
рированной, коммерческие банки столкнулись с серьезной про&
блемой: регулирующие нормативы банковского дела были слиш&
ком различны в разных странах. Особенно заметно это проявлялось
в требованиях к капиталу банков. Некоторые страны позволяли
своим банкам работать с высоким леверажем (соотношением за&
емных средств к собственным фондам), что повышает общий уро&
вень рискованности экономики такой страны в целом. В начале
90&х годов этот процесс, естественно, стал интересовать и Россию.

В ответ на эту проблему группой десяти стран (Бельгия, Ка&
нада, Франция, Германия, Италия, Япония, Люксембург, Нидер&
ланды, Испания, Швеция, Швейцария, Соединенное Королев&
ство, США) был создан Базельский Комитет Банка международных
согласований (Bank of International Settlements’ Basel Committee) с
основной целью – выработать стандарт для международно актив&
ных банков. Результатом деятельности этого комитета был выпуск
в 1988 году так называемого Базельского Соглашения (Basel Accord),
которым была установлена система правил для использования бан&
ками при взаимодействии друг с другом.

Со временем стало ясно, что для современной быстро услож&
няющейся банковской системы даже начальный фокус «Базельс&
кого Соглашения» только на кредитном риске недостаточен. В
1996 году были опубликованы дополнения по экспозициям ры&
ночного риска. В 2000 году было принято решение о том, чтобы
произвести полный пересмотр «Соглашения» в сторону включе&
ния этих и других актуальных групп риска в методики оценки рис&
кованности банков.
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одного вида запасов в определенном объеме и с определенной пе&
риодичностью для пополнения другого вида запасов своевременно
и в нужном объеме. Установление и учет такой связи, по нашему
мнению, является необходимым условием оптимизации управле&
ния запасами по стадиям производства.

В общем случае процесс оборота запасов заключается в их
последовательном движении от первой стадии производства
(склад) до последней, на которой продукция отгружается покупа&
телям. То есть, материалы переходят в незавершенную производ&
ством продукцию на первом этапе ее изготовления, незавершен&
ная производством продукция переходит от одного этапа ее
производства к другому, с последнего этапа производства она пе&
реходит в готовую продукцию, которая, в свою очередь, переходит
в задолженность покупателей. Под этапом производства понима&
ется отдельная производственная операция или их совокупность,
осуществляемая с помощью одного или нескольких средств труда,
обработка на которых следующей единицы продукции или следу&
ющей партии продукции не начнется, пока не закончится обра&
ботка предыдущей единицы или партии продукции.

Обоснуем следующее научное положение, на котором стро&
ится содержание данной статьи: целесообразны равенство перио&
дов оборота незавершенного производства на каждом его этапе и
готовой продукции и соответствующая кратность периода оборота
основных материалов.

Восполнение одного вида запасов осуществляется за счет рас&
хода другого их вида. Так, готовая продукция восполняется за счет
расхода незавершенной производством продукции на последнем
этапе производства. Незавершенное производство на отдельном
его этапе восполняется по мере оборота незавершенного произ&
водства на предыдущем этапе. Незавершенное производство на его
первом этапе восполняется, в частности, за счет расхода основных
материалов. Под основными материалами понимаются те, кото&
рые являются материальной основой производимой продукции,
расход которых напрямую зависит от объема производства. Во из&
бежание излишка или недостатка готовой и незавершенной про&
изводством продукции на каждом этапе производства периоды их
оборота должны быть одинаковыми. Несовпадение периодов обо&
рота незавершенного производства на каждом его этапе и готовой
продукции приведет либо к их преждевременному пополнению,
либо к срыву ритмичности деятельности.

А. В. Башарина,
доцент Челябинского филиала Российской Академии

предпринимательства, к.э.н.

ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
НА СТАДИЯХ ПРОИЗВОДСТВА

Результаты деятельности промышленного предприятия во
многом определяются рациональностью управления запасами. От
управления запасами зависят расходы на их содержание и попол&
нение, а также величина потерь в связи с их избытком или недо&
статком.

Сложность управления запасами обусловлена следующим про&
тиворечием. С одной стороны, существует множество факторов,
которые обуславливают необходимость создания запасов: риск срыва
пополнения запасов, возможные колебания объема производства и
спроса на продукцию, наличие расходов, зависящих от частоты по&
полнения запасов. С другой стороны, содержание запасов связано с
расходами (на хранение, на страхование запасов и др.). Также имеет
место упущенная выгода в связи с невозможностью альтернативно&
го использования средств, вложенных в запасы. Поэтому перед пред&
приятием встает проблема выбора оптимального варианта управле&
ния запасами. В настоящее время имеются значительные труды в
области методов управления запасами. Разработаны математичес&
кие модели, соответствующие различным системам управления за&
пасами. В этих моделях учтено большое количество факторов: транс&
портно&заготовительные расходы, расходы на хранение, колебания
потребности в запасах и периодичности их поставок, скидки при
приобретении материалов и другие факторы. Тем не менее, методи&
ческий инструментарий управления запасами нуждается в дальней&
шей разработке. Это, в частности, относится к оптимизационным
задачам, касающимся многостадийных систем управления запаса&
ми. Отличительной чертой данных систем является то, что запасы
могут находиться на различных стадиях изготовления продукции
(например, в виде сырья, незавершенной производством и готовой
продукции). В данных системах имеет место взаимосвязь между
процессами оборота составляющих запасов на различных стадиях:
за счет расхода одного вида запасов пополняется другой их вид.
Вследствие этой взаимосвязи существует необходимость расхода



56 57

При управлении запасами необходимо учесть взаимосвязь
между процессами движения их составляющих, которая может быть
отражена через показатели оборачиваемости.

Зададим критерием оптимальности оборачиваемости запа&
сов минимум расходов и потерь, зависящих от их величины и час&
тоты пополнения. Для комплексного управления запасами по ста&
диям производства целевая функция оборачиваемости запасов
должна включать суммы расходов и потерь, зависящих от величи&
ны и частоты пополнения основных материалов, незавершенного
производства на каждом его этапе и готовой продукции. Это по&
зволит оптимизировать периоды оборота запасов по общесистем&
ному критерию.

На основании изложенного целевая функция оборачиваемо&
сти запасов имеет вид:

где k — номер вида производимой продукции;
PП 

OM kj
 — сумма расходов и потерь, зависящих от величины и

частоты пополнения основных материалов j&го вида, используе&
мых в производстве k&го вида продукции, руб.;

PП 
НП ki

 — сумма расходов и потерь, зависящих от величины и
частоты пополнения незавершенного производства на его i&м эта&
пе, относящегося к k&у виду продукции, руб.;

PП 
ГП k 

— сумма расходов и потерь, зависящих от величины и
частоты пополнения готовой продукции k&го вида, руб.

К расходам, зависящим от частоты пополнения запасов, от&
носятся:

1) расходы на доставку основных материалов со складов по&
ставщика;

2) расходы, сопутствующие производству новой партии про&
дукции;

3) расходы на доставку готовой продукции из мест ее произ&
водства на склады.

Величина расходов, зависящих от частоты пополнения запа&
сов, определится следующим образом. Наибольший допустимый
период пополнения запасов равен периоду их оборота (выбытия,
расхода). Это необходимо для обеспечения ритмичности произ&
водства. Следовательно, минимальное количество пополнений
отдельного вида запасов определится делением временного диа&

Основные материалы не пополняются по мере оборота дру&
гих видов запасов. Поэтому для своевременного пополнения ос&
новных материалов равенство их периода оборота с другими вида&
ми запасов не требуется. С другой стороны, остаток основных
материалов должен быть таким, чтобы за счет него незавершенное
производство (на первом его этапе) могло быть пополнено целое
число раз. В этом случае период оборота основных материалов бу&
дет кратным периоду оборота незавершенного производства. Ина&
че после очередного отпуска основных материалов в производство
их остаток будет недостаточен для следующего пополнения неза&
вершенного производства в нужном объеме. Это потребует попол&
нения основных материалов и приведет к увеличению транспорт&
но&заготовительных расходов. Кроме того, средства в основные
материалы будут вкладываться нерационально, так как часть ос&
новных материалов будет отпущена в производство только после
их следующего пополнения.

Данные требования касаются оборачиваемости запасов, от&
носящихся к каждому отдельному виду производимой продукции,
так как только в этом случае процессы оборота запасов взаимосвя&
заны.

Вышеуказанные соотношения периодов оборота запасов це&
лесообразны, если величины расхода основных материалов, неза&
вершенного производства и готовой продукции пропорциональ&
ны. В этом случае должны быть пропорциональны и остатки
запасов, и периоды их оборота. Величины расхода запасов будут
пропорциональны при выполнении следующих условий:

1) расход запасов должен быть связан только с производствен&
ной деятельностью. Так, основные материалы должны рас&
ходоваться в производство, незавершенная производством
продукция должна «переходить» на следующий этап про&
изводства или в готовую продукцию, готовая продукция
должна расходоваться при ее реализации;

2) объем производства продукции должен быть равен объему
 ее реализации;

3) производство должно осуществляться с постоянной рит&
 мичностью.

Эти условия, как правило, выполняются на предприятиях с
массовым характером производства. Отсюда область применения
результатов данного исследования — оптимизация управления
запасами в массовом производстве.
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сумма упущенной выгоды в связи с неиспользованием средств, вло&
женных в запасы, определится по формуле:

Выразив фактический остаток запасов в последней формуле
через период их оборота, получим:

После подстановки в целевую функцию выражений для рас&
чета сумм расходов и потерь, зависящих от оборачиваемости ос&
новных материалов, незавершенного производства и готовой про&
дукции, получим:

где Т
зk

— период оборота, одинаковый для готовой и незавер&
шенной производством продукции k&го вида;

n
kj 

 — количество раз превышения периода оборота основных
материалов j&го вида над периодом оборота одинаковым для гото&
вой и незавершенной производством продукции k&го вида. Ин&
дексы «ОМ», «НП», «ГП» — обозначают соответственно основные
материалы, незавершенное производство и готовую продукцию.

Данная функция содержит переменные: период оборота оди&
наковый для незавершенного производства и готовой продукции и
его соотношения с периодами оборота J видов основных материа&
лов. Таким образом, учтена взаимосвязь процессов оборота запасов.

Анализ показывает, что сумма расходов и потерь, зависящих
от величины и частоты пополнения запасов, минимальна при пе&

пазона оптимизации оборачиваемости (Д) на период его оборота
(Т ) К

n
 = Д/Т.

Сумма расходов на пополнение запасов определится умно&
жением количества их пополнений (К

n
) на сумму расходов на одно

пополнение (РП
ед

):

РП = РП
ед

 х К
n
 = РП

 ед 
х Д/Т .

К издержкам, зависящим от величины запасов, относятся
расходы на хранение. Величина данных расходов прямо пропор&
циональна количеству используемых складов или иных складских
структурных подразделений, содержание которых связано с допол&
нительными издержками. При увеличении остатка запасов необ&
ходимое количество данных подразделений будет неизменным,
пока используемых складских площадей будет достаточно. Как
только остаток запасов превысит их количество, которое может
быть помещено на используемых складских площадях, необходи&
мое количество складских структурных подразделений увеличит&
ся и так далее. Соответственно, увеличится величина расходов на
хранение запасов. Поэтому линия зависимости величины расхо&
дов на хранение запасов от остатка последних будет иметь ступен&
чатую форму, которая удовлетворительно аппроксимируется пара&
болой:

где О — остаток запаса;
а — параметр.
К потерям, зависящим от величины запасов, относится упу&

щенная выгода в связи с неиспользованием средств, вложенных в
запасы сверх их минимально необходимого остатка. Она опреде&
лится умножением суммы данных средств на рентабельность их
альтернативного вложения (R). Минимально необходимый оста&
ток запасов (O

min
) равен их среднему единовременному расходу.

Количество запасов, превышающее их минимально необходимый
остаток, равно:

где О
ф
 — фактический остаток запасов.

Сумма средств, вложенных в запасы сверх их минимально не&
обходимого остатка, определится умножением средней фактичес&
кой себестоимости единицы запасов (С

cm
) на их количество, пре&

вышающее минимально необходимый остаток. Таким образом,
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CПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ
В ЗАДАЧАХ ЭКОНОМИКИ

Фундаментальной задачей эконометрики является специфи&
кация модели – отбор факторов и выбор формы зависимости.

Существует широкий спектр возможностей для решения этой
проблемы математическими методами. Образно их можно свести
к «движению снизу вверх и сверху вниз» (1). В результате получаем
оцененную модель приемлемого качества, в которой значимо как
все уравнение в целом, так и отдельные параметры. В настоящее
время доступно большое количество специализированных паке&
тов прикладных программ, таких как Econometric Views, SPSS,
Statistica и т.п., которые эффективно решают поставленную задачу.
Отметим программу DataFit, в которой пользователю предлагает&
ся выбор одной из 298 нелинейных моделей. Эти модели получе&
ны не путем линеаризации, а с использованием специальной ите&
ративной процедуры (Levenberg&Marquardt). В результате для
данного массива данных формально может подойти несколько де&
сятков моделей, с близкими статистическими характеристиками.

Согласно Клейну, эконометрика базируется на априорных эко&
номических рассуждениях. Другими словами, на основе общепри&
нятых экономических законов «конструируется» математическая мо&
дель. Существуют примеры успешного применения и обратного
движения — когда по математическим моделям корректируются уже
известные экономические законы.

Выбор приемлемой модели зачастую происходит интуитив&
но. Например, при постоянстве цен и ненасыщенности рынка
можно принять линейную зависимость дохода от объемов продаж.
В общем случае, выбор оцененной модели происходит в виде про&
верки гипотезы о форме зависимости.

В работе (2) проведена условная классификация моделей.
К 1 классу относятся функции, используемые для описания

процессов с монотонным характером тенденции развития и отсут&
ствием пределов роста. Эти условия справедливы для многих эко&
номических показателей, например для большинства показателей
промышленного производства в натуральном выражению.

риоде оборота Т
зk onm

. При увеличении периода оборота запасов до
его оптимального значения общая сумма данных расходов и по&
терь снижается. Это связано со снижением расходов, обусловлен&
ных частотой пополнения запасов. При этом расходы и потери,
зависящие от величины запасов, увеличиваются, но в меньшей сте&
пени.

Как было отмечено, разработанный метод оптимизации за&
пасов по стадиям производства применим к массовому производ&
ству, так как оно осуществляется непрерывно, без существенных
колебаний объема выпуска. Совершенствование данного метода
должно направлено на включение в целевую функцию управления
запасами факторов срыва поставок материалов, простоев произ&
водства, колебаний объема выпуска и реализации продукции.
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Рассмотрим непрерывную дифференцируемую функцию
f(х

1
, х

2
, …, х

k
), определенную на выпуклом множестве D. Здесь
— неизвестные количества благ, факторов производ&

ства. Все блага, факторы производства обладают свойствами изме&
римости, однородности, стандартизации, пространственной и вре&
менной локализации. Функция соответствует неоклассическому
приближению, если выполняются следующие свойства:

1.

2.

3.

4.

5. Задается асимптотическое поведение функции при

6. Более сильным, чем условие 3 является требование отри&
цательной определенности матрицы Гессе (для задач на макси&
мум) и положительной определенности матрицы Гессе (для задач
на минимум).

 Условие 1 говорит о том, что все блага востребованы. При
отсутствии какого&либо из благ, функция равна нулю. Требова&
ние выполняется для мультипликативных функций, типа Кобба&
Дугласа.

Условие 2 говорит о том, что по каждому благу функция явля&
ется строго возрастающей. Все координаты градиента положитель&
ны, что задает направление максимального роста функции.

Условие 3 является обобщением 1&го закона Госсена, закона
убывающей активности. Данное условие отражает неприятие рис&
ка ЛПР.

Условие 4 задает свойство однородности.
Условие 6 определяет вогнутость (выпуклость) функции на

всей области определения. С экономической точки зрения это
отражает постоянство отношения к риску, характеризует предсказу&
емую стадию развития экономики. С точки зрения математики,
это позволяет определить глобальный экстремум путем решения
задачи выпуклого программирования. Данное условие является

Ко 2 классу относятся кривые, описывающие процесс, кото&
рый имеет предел роста в исследуемом периоде. С такими процес&
сами часто сталкиваются в демографии, при изучении потребности
в товарах и услугах, при исследовании эффективности использова&
ния ресурсов и т.п. Функции 2 класса называются кривыми насыще&
ния. Если кривые насыщения имеют точки перегиба, то они отно&
сятся к 3 классу кривых роста – к S&образным кривым. Наиболее
известные из них – кривая Гомперца и логистическая кривая Пер&
ла–Рида.

При решении экономических задач асимптотическое пове&
дение функции часто определяется исходя из свойств прогнозиру&
емого процесса. Иногда значение асимптоты задается экспертным
путем.

Важным условием является возможность экономической ин&
терпретации параметров модели. Иногда оцененная модель явля&
ется значимой в целом и по отдельным параметрам, имеет высо&
кое качество оценивания, но от нее приходится отказываться.
Причиной является неадекватная интерпретация параметров мо&
дели или прогнозных значений экономических показателей.

Таким образом, экономические соображения доминируют как
н стадии спецификации модели, так и на стадии ее тестирования.
Представляется важным оптимальное соотношение между эконо&
мической и математической компонентой в задачах эконометрики.

Заканчивая краткое вступление, отметим следующее.
1. Особое место занимают функции, учитывающие психоло&

гию индивида, его отношение к риску и т.п. Поведение индивида
основывается на определенных аксиомах и вряд ли может быть вполне
детерминированным. Качественная модель таких процессов может
быть получена только на основе содержательной стороны явления.

2. Как отмечается в работе (1) в экономике, в отличие от фи&
зики, не может быть универсальных закономерностей. Все полу&
чаемые модели имеют локальную значимость. Поэтому при пост&
роении эконометрической модели необходимо строго оговаривать
условия существования модели.

В связи с этим, большинство экономических функций «кон&
струируются» для соответствия экономическим законам. Приме&
ром могут быть производственные функции, функции полезности
и т.п. Основное требование для таких функций — адекватность
реальным экономическим процессам.
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Используя в качестве х
1
 среднее значение μ:

Переходя к математическим ожиданиям обеих частей нера&
венства, получаем известное неравенство Йенсена:

 M (u(x)) < u(x).

Отметим следующие особенности:
• Характеристика 1 подразумевает характеристику 3 посред&

ством формулы Тейлора:

• Простейшее определение вогнутости задается характерис&
тикой 2. Данный подход не накладывает ограничение по
дифференцируемости функции. Согласно теореме Алек&
сандрова все вогнутые функции являются дифференцируе&
мыми за исключением множеств с нулевой мерой.

• Обычно рассматриваются возрастающие функции полез&
ности, т.к. требование закладывается при констру&
ировании экономических функций в неоклассическом при&
ближении.

• Строго вогнутая функция полезности отражает неприятие
риска, линейная функция – нейтральное отношение к рис&
ку, выпуклая функция – предпочтение к риску. Для опре&
деления выпуклых функций через приводимые выше ха&
рактеристики достаточно заменить u(x)на ( &u(x)).

• Линейная функция является как слабо выпуклой, так и
слабо вогнутой. Это позволяет рассматривать линейное
программирование как разновидность выпуклого програм&
мирования.

• Все вышеизложенные характеристики легко могут быть
применены и для случая функции многих переменных.

• Существуют особые экономические ситуации, когда по до&
стижению определенного уровня благ склонность к риску
изменяется. Для описания подобных ситуаций использу&
ется функция полезности Фридмана&Саважа, свойства ко&
торой можно учесть раздельно на каждом участке.

Возвращаясь к программе DataFit, отметим следующее.
Если используется набор известных моделей (predefined), то

число пилотных моделей существенно сокращается после контро&

наиболее важным для экономических функций в неоклассичес&
ком приближении. Зачастую 1 и 2 условие содержат нестрогие ог&
раничения. Это соответствует ситуации, когда отдельное благо не
потребляется.

Отметим, что указанные свойства являются определенным
приближением реальных процессов. Для каждой конкретной за&
дачи необходимо определять приоритеты, исходящие из эконо&
мической сущности явления.

При отборе оцененной модели необходимо ее исследование
на выпуклость (вогнутость). Для этого существует несколько воз&
можностей:

1. Характеристика через вторую производную.
Рассмотрим функцию одной переменной y = u(x) определен&

ную на выпуклом множестве. Будем говорить, что функция строго
вогнута, если     для всех х, и функция строго выпукла, если

во всей области определения функции. Иногда мы говорим
о слабой выпуклости и слабой вогнутости, если знак неравенства
нестрогий

2. Характеристика через хорду.
Будем говорить, что функция строго вогнута, если график

функции лежит выше хорды, соединяющей любые две точки из
области определения функции.

В количественном выражении

Слабая вогнутость задается выражением

Отметим, что характеристика через хорду не требует диффе&
ренцируемости функции. Последнее не ограничивает метод, по&
скольку данное свойство исходно выполняется для экономичес&
ких функций в неоклассическом приближении.

3. Характеристика через тангенс.
Будем говорить, что функция строго вогнута, если

Слабая вогнутость задается при нестрогом ограничении. При
этом тангенс угла наклона касательной превышает тангенс угла
наклона хорды.

 Используя определения средних и маргинальных величин,
можно записать, что М(u(x)) > A(u(x)).
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КОНСОЛИДАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ: ВЗАИМОСВЯЗИ
И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ СТОРОН

Консолидированная бухгалтерская отчетность – это отчет&
ность группы юридических лиц, основанной на отношениях кон&
троля. Консолидированную бухгалтерскую отчетность составляют
организации, имеющие в своем составе или в подчинении дочер&
ние и зависимые общества, с которыми они находятся в тесной
взаимосвязи и взаимозависимости, основанных прежде всего на
принципах участия в уставном капитале.

При решении вопроса об определении взаимосвязей и взаи&
мозависимостей между хозяйствующими субъектами исходя из
размера участия в уставном капитале применяют следующие сте&
пени экономического контроля основного общества:

• 100% участия основного общества в уставном капитале до&
чернего общества — обеспечивают полный контроль за де&
ятельностью дочернего общества по всем вопросам. Одна&
ко для участия таких обществ в уставных капиталах иных
организаций законом установлено ограничение: един&
ственным участником (акционером) хозяйственного обще&
ства не может быть другое хозяйственное общество, состо&
ящее из одного акционера (участника);

• от 75% участия основного общества в уставном капитале
дочернего общества — обеспечивают полный контроль за
деятельностью дочернего общества, поскольку дают возмож&
ность квалифицированного большинства голосов на общем
собрании акционеров (участников) общества, необходимом
для принятия наиболее важных решений. Но в этом случае
следует иметь в виду, что в соответствии со ст.12 Закона №
14&ФЗ уставом общества с ограниченной ответственностью
может быть предусмотрено наличие абсолютного (100%) боль&
шинства голосов для принятия ряда решений, например,
по вопросам ликвидации и реорганизации общества;

• более 50% участия основного общества в уставном капита&
ле дочернего общества — обеспечивают гарантированный

ля их выпуклости, также учета специфических экономических
свойств, экспертных оценок Процедура подбора параметров моде&
ли становится при этом многокритериальной задачей условной
оптимизации.

Если имеющиеся модели не удовлетворяют исследователя,
то программа дает возможность задания специальной модели

Устранение начальной неопределенности существенно умень&
шает время расчетов и повышает их экономическую значимость.

Существующие программные продукты носят универсальный
характер и не учитывают априорные экономические требования.

Так, метод конечных разностей определяет степень полино&
ма исходя из стационарности ряда приростов. Данный подход ре&
ализован в методе ARIMA.

Рекомендуемая литература

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. «Экономет&
рика»: начальный курс. – М.: Дело,1998.

2. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования.
М.:ЮНИТИ&ДАНА, 2003.

3. «Эконометрика»./Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: «Фи&
нансы и статистика»,2002.

4. Доугерти К. «Введение в эконометрику». – М.: «Финансы
и статистика», 1999.

5. Бабешко Л.О., Коллокационные модели прогнозирова&
ния в финансовой сфере. М.: Экзамен, 2001.

6. Кремер Н.Ш., Путко Б.А., «Эконометрика». – М.: ЮНИ&
ТИ, 2002.

7. «Экономико&математические методы и прикладные мо&
дели» / под ред. Федосеева В.В. – М.: ЮНИТИ, 1999.

8. Катышев П.К., Пересецкий А.А. «Сборник задач к началь&
ному курсу Эконометрики». М.: Дело, 1999.

9. Практикум по эконометрике / под ред. Елисеевой И.И. –
М.: «Финансы и статистика», 2002.

10. О.О. Замков, Ю.А.Черемных, А.В.Толостопятенко. Ма&
тематические методы в экономике, — М, Дело и сервиз,
1999.



68 69

цировать как зависимую по отношению к головной организации и
организациям  β  и δ. Однако группе взаимосвязанных организа&
ций принадлежит 70% голосующих акций организации γ (30% +
20% + 20%), а другим (сторонним) акционерам принадлежит все&
го 30% голосующих акций. Исходя из того что сводная (консоли&
дированная) отчетность — это система показателей, отражающих
финансовое положение на отчетную дату и финансовые результа&
ты за отчетный период группы взаимосвязанных обществ, факти&
чески три организации группы имеют преобладающее влияние в
капитале четвертой организации. С нашей точки зрения, есть ос&
нования для включения бухгалтерской отчетности организации γ
в сводную (консолидированную) отчетность группы.

Если показатели бухгалтерской отчетности некоего общества
оказывают существенное влияние на сводную отчетность, следует
определить опосредованную долю головного общества в голосую&
щих акциях организации γ. Опосредование участия головной орга&
низации в организации γ  определяется следующим образом:

через дочернее общество  β:
51% x 20% = 10,2%;
через дочернее общество δ:
60% x 20% = 12%.
Общая опосредованная доля участия головной организации

в организации β  составляет 52,2% (30% + 10,2% + 12%).
Таким образом, в сводную (консолидированную) отчетность

группы следует включить бухгалтерскую отчетность дочернего об&
щества γ в полном объеме с выделением доли меньшинства в ка&
питале и прибылях (убытках) исходя из 47,8% (100% — 52,2%).
Если опосредованное участие головной организации в обществе γ
составило бы менее 50%, то показатели ее отчетности следовало
бы включить в консолидированную отчетность группы по прави&
лам включения зависимых обществ.

Схема 1

контроль по всем вопросам повестки дня общего собрания
акционеров (участников), за исключением тех вопросов,
для принятия решения по которым требуется квалифици&
рованное (более 75%) или абсолютное (100%) большин&
ство голосов;

• до 25% участия основного общества в уставном капитале
зависимого — обеспечивают блокирующий пакет акций (до&
лей участия), позволяющий отклонять выносимые на пове&
стку дня вопросы;

• 20% участия основного общества в уставном капитале зави&
симого общества — устанавливают отношения зависимости
между организациями и могут обеспечить существенное вли&
яние на принятие решений только при «распыленности»
контрольного пакета акций (долей участия) между много&
численными акционерами (участниками);

• 10% участия в уставном капитале — предоставляют право
требовать созыва общего собрания акционеров (участни&
ков); не влекут возникновения отношений зависимости и
подчиненности;

• 2% участия в уставном капитале — дают возможность уча&
стия в формировании повестки дня общего собрания ак&
ционеров (участников), право на выдвижение кандидатов
в органы управления и контроля общества; не влекут воз&
никновения отношений зависимости и подчиненности.

Практика показывает, что часто головная организация может
иметь не прямое, а опосредованное преобладающее влияние на
дочернее общество, когда участниками этого дочернего общества
являются головная организация и другие дочерние по отношению
к ней общества (одна и та же группа организаций).

Механизм реализации взаимосвязей и взаимозависимостей
сторон при такой ситуации рассмотрим на конкретном примере.

На схеме 1 отражена ситуация, при которой акционерами
организации δ являются головная организация α (30% голосую&
щих акций), организация β  (20%) и организация γ  (20%).

Организации δ и β  признаются дочерними обществами, так
как преобладающее количество голосующих акций принадлежит
головной организации α, которая является для них основной (ро&
дительской) организацией. При отсутствии преобладающего вла&
дения голосующими акциями и других признаков отнесения к
дочернему обществу организацию В формально можно квалифи&
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Единственным исключением является необходимость выделения
доли меньшинства в капитале всех объединенных организаций.

Доля капитала, которой не владеет организация α, определя&
ется следующим образом:

• в организации δ доля капитала, принадлежащая меньшин&
ству, составит 49% (100% – 51%);

• в организации ω доля меньшинства составит 73,99%, что
рассчитывается следующим образом: (100% – (0,51 x 0,51 x
100%));

• в организации γ  доля меньшинства равна 80,17%, что вы&
числяется следующим образом: (100% – (0,51 x 0,51 x 0,26
x 100%) + (0,50 x 0,26 x 100%) + (0,51 x 0,51 x 0,01 x 0,26 x
100%));

• в организации β на долю меньшинства придется 49,74%,
что рассчитывается следующим образом: (100% – (50% +
0,51 x 0,51 x 0,01 x 100%)).

На практике нередко возникают вопросы, касающиеся вклю&
чения в состав консолидированной отчетности данных «внучатых»
организаций. Если головная организация опосредованно через свое
дочернее общество имеет возможность осуществлять контроль над
«внучатой» организацией, то отчетность такой «внучатой» органи&
зации подлежит включению в состав консолидированной отчет&
ности группы. Рассмотрим следующую ситуацию.

Схема 3

На схеме показано, что головная организация владеет 100%
уставного капитала своего дочернего общества, а дочернее обще&
ство полностью контролирует деятельность другой организации.
Таким образом, головная организация через дочернее общество
также в полной мере контролирует деятельность еще одной орга&
низации, которая становится для головной организации «внуча&

В реальной жизни групповая структура часто бывает чрезвы&
чайно сложной и запутанной. В связи с этим прежде чем состав&
лять консолидированную отчетность, необходимо изучить все
имеющиеся связи между организациями группы для того, чтобы
исключить ситуации необоснованного невключения показателей
тех организаций, которые по формальным признакам не попада&
ют в состав дочерней структуры. В качестве примера рассмотрим
следующую ситуацию.

Схема 2

Если ориентироваться только на прямые связи контроля, осу&
ществляемого организацией α, то в консолидированную отчетность
головная организация α включила бы отчетность дочерних обществ
δ и ω — в полном объеме и отчетность организации β  — в размере
50%. Тем не менее решающим голосом становится 1% общества ? в
голосующих акциях организации β. Таким образом, головная орга&
низация не напрямую, но опосредованно владеет 51% голосующих
акций организации ω. Благодаря этой связи организация β  стано&
вится ее полноправным дочерним обществом. Поэтому отчетность
организации β должна пройти консолидацию в полном, а не в по&
ловинчатом объеме. Но процесс объединения идет дальше, и, под&
чинив организацию β  своему контролю, головная организация по&
лучает контроль через организации β  и ω над организацией γ  в
объеме 52% процентов ее голосующих акций.

Несмотря на такую сложную схему финансовых вложений,
организации β, δ, γ и ω напрямую подчинены организации α .

Объединив все бухгалтерские показатели всех организаций
вместе со своими собственными, организация α получит консоли&
дированную отчетность, образованную простым сложением строк.
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Если основная (материнская) организация имеет зависимое
по отношению к ней общество, которое, в свою очередь, также
связано отношениями зависимости с другим зависимым по отно&
шению к нему обществом, то в отношении последнего влияние
основной (материнской) организации не может быть признано
определяющим. Соответственно, данные отчетности такой орга&
низации не подлежат включению в состав консолидированной
отчетности группы. Рассмотрим этот вариант в следующей схеме.

Схема 5

Этот пример наглядно показывает, что зависимое общество 1
неподконтрольно головной организации, и участие зависимого
общества 1 в зависимом обществе 2 не оказывает никакого влия&
ния на деятельность головной организации.

Обобщая вышеизложенное, необходимо сделать вывод о том,
что если головная организация не имеет полноправного контроля
над другой организацией, то любое участие этой другой организа&
ции в уставных капиталах иных организаций не может быть отне&
сено к деятельности головной организации.

Данное правило распространяется как на дочерние, так и на
зависимые общества.

Схема 6

той» организацией. Поэтому все данные бухгалтерской отчетнос&
ти «внучатой» организации должны войти в консолидированную
отчетность группы. Но при этом следует выделить долю меньшин&
ства, составляющую 49% (100% – (100% x 51%)).

Кроме того, включению в состав консолидированной отчет&
ности группы подлежат данные не только «внучатых» организа&
ций, но и зависимых обществ. Проиллюстрируем эту ситуацию
следующим примером:

Вышеприведенная схема показывает другую систему взаимо&
отношений связанных организаций. Головная организация, не&
смотря на то что не владеет 100% уставного капитала дочернего
общества, является единственным управляющим органом своего
дочернего общества, поскольку удерживает контрольный пакет
акций (либо имеет преобладающее участие в части свыше 50% ус&
тавного капитала общества с ограниченной ответственностью).

В то же время дочернее общество участвует в уставном капи&
тале другой организации, но при этом его доля участия составляет
менее 51%, что означает отсутствие влияния на деятельность ко&
нечной организации, которая является зависимой по отношению
к дочернему обществу, а через прямой контроль дочернего обще&
ства и зависимой по отношению к головной организации.

Следовательно, головная организация должна включить дан&
ные своего зависимого общества исходя из доли участия в нем 30%
(несмотря на то, что это 30%&ное участие осуществлено через до&
чернее общество).

Как видно из вышеприведенного примера, данные отчетнос&
ти зависимого общества включены в состав консолидированной
отчетности группы, поскольку основная (материнская) организа&
ция имеет возможность оказывать влияние на зависимое обще&
ство опосредованно через свое дочернее общество.

Схема 4



74 75

ность противоречит требованию рациональности. Обоснованность
невключения при этом подтверждается независимым аудитором
(аудиторской фирмой).

Дочернее общество, которое, в свою очередь, выступает го&
ловной организацией по отношению к своим дочерним обществам,
может не составлять консолидированную бухгалтерскую отчетность
(кроме случаев, когда оно зарегистрировано и/или ведет хозяй&
ственную деятельность за пределами Российской Федерации):

1) если 100% его голосующих акций или уставного капитала
принадлежит другой головной организации, которая не требует
составления сводной бухгалтерской отчетности;

2) если 90% или более его голосующих акций либо уставно&
го капитала принадлежит другой головной организации и осталь&
ные акционеры (участники) не требуют составления сводной бух&
галтерской отчетности.

Головная организация может не составлять консолидированную
бухгалтерскую отчетность в случае наличия у нее только зависимых
обществ. Каждый такой случай подлежит раскрытию в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах головной
организации.

Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что
консолидированной отчетности присущи определенные особен&
ности:

• консолидированная отчетность не является отчетностью
юридически самостоятельного предприятия. Ее целью яв&
ляется получение общего представления о результатах дея&
тельности корпоративной семьи. Она имеет явную инфор&
мационную и аналитическую направленность;

• результаты сделок между членами корпоративной семьи
не включаются в консолидированную бухгалтерскую отчет&
ность. В ней показывают только активы и обязательства,
доходы и расходы от операций с внешними контрагента&
ми. Любые внутригрупповые финансово&хозяйственные
операции идентифицируются и исключаются в процессе
консолидации. Консолидация не является простым сум&
мированием одноименных статей финансовой отчетности
компаний группы;

• отчеты группы содержат сводную информацию о результа&
тах деятельности и финансовом положении каждой ком&
пании, входящей в объединение. Это значит, что прибыль

В данном примере головная организация не имеет полного
контроля над зависимым обществом 1, которое является по отно&
шению к ней зависимым.

Таким образом, участие зависимого общества 1 в организа&
ции 2 не имеет никакого значения для оценки деятельности голов&
ной организации и не должно приниматься во внимание при со&
ставлении консолидированной отчетности головной организации.

Из вышеприведенных практических ситуаций можно сде&
лать следующие выводы:

• головная организация объединяет вместе с данными своей
отчетности показатели деятельности всех организаций, над
которыми она имеет прямой контроль;

• головная организация имеет «внучатую» организацию толь&
ко в случае, если она непосредственно координирует ее де&
ятельность через дочернее общество либо через группу до&
черних обществ. При этом головная организация получает
контроль над «внучатой» организацией, если преобладаю&
щее участие в ее уставном капитале принадлежит в общей
совокупности головной и ее дочерним организациям;

• участие одной организации (либо группы организаций) в
уставном капитале другой организации является преобла&
дающим, если доля принадлежащих организации&инвес&
тору (группе организаций&инвесторов) голосующих акций
в общем количестве голосующих акций проинвестирован&
ной организации превышает 50%.

Данные о дочернем или зависимом обществе могут не вклю&
чаться в сводную бухгалтерскую отчетность:

1) если доля голосующих акций или доля в уставном капита&
ле дочернего общества и доля голосующих акций или доля в устав&
ном капитале зависимого общества приобретены на краткосроч&
ный период с целью последующей перепродажи;

2) если головная организация не может определять реше&
ния, принимаемые дочерним обществом

3) если данные о дочернем (зависимом) обществе не оказы&
вают существенного влияния на формирование представления о
финансовом положении и финансовых результатах деятельности
группы, например, если величина уставного капитала дочернего
общества не превышает 3% величины капитала группы.

4) если включение бухгалтерской отчетности дочернего (за&
висимого) общества в консолидированную бухгалтерскую отчет&
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Н. М. Горяйнова,
директор Центра дополнительного

профессионального образования
Челябинского филиала Российской Академии предпринимательства

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ СОВРЕМЕННЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

Наше общество по&прежнему находится на этапе затянувше&
гося общественно&экономического кризиса конца 20 начала 21 века.
Продолжается период глубоких социально&культурных и эконо&
мических преобразований. Непрерывно перестраиваются органи&
зационные структуры, обновляются технологии, ведется поиск
новых стилей и методов руководства.

Очевидно, что переход российского общества на рыночный
механизм хозяйствования выявил потребность в целенаправлен&
ной и компетентной деятельности субъектов управления. В этом
плане проблема формирования нового менталитета управленчес&
ких кадров и новой управленческой культуры в целом, соответству&
ющих рыночным отношениям — важнейшая задача государствен&
ной политики.

Современный менеджер любого уровня должен обладать кре&
ативными качествами и быть лидером инноваций, поскольку его
труд — это синтез науки и искусства. В работе менеджера сегодня
хотелось бы наблюдать органичное слияние мастерства, которое
достигается посредством обучения, и таланта организатора, с ко&
торым нужно родиться, и который можно и нужно развивать и со&
вершенствовать.

К сожалению, наш нынешний менеджерский корпус еще не
переболел «болезнью роста». В современной жизни наблюдается
острое противоречие между требованиями радикальных перемен
и неадекватными запоздалыми действиями, увы, подчас малоком&
петентных руководящих кадров. Преобладает устаревший стиль
деятельности и мышления «новых руководителей».

Противоречивость процессов, происходящих в нашем обще&
стве, значительно затрудняет определение факторов деятельности
и мотивов поведения руководителей. Между тем, в свою очередь
это актуализирует значение теоретико&прикладных социологичес&
ких исследований вопросов организации менеджмент процессов,

одной дочерней компании может «скрывать» убытки дру&
гой, а прочное финансовое положение одной дочерней
компании может «скрывать» потенциальную неплатежес&
пособность другой;

• если группа состоит из компаний, работающих в различ&
ных видах бизнеса, то консолидированная отчетность по
данной группе может не раскрывать отдельных важных де&
талей, когда отсутствует дополнительная информация о
каждом сегменте деятельности группы.

Сформулированные особенности консолидированной отчет&
ности позволяют раскрыть ее роль в деятельности группы, и опре&
делении взаимосвязей и взаимозависимостей сторон:

• предоставить обобщающую информацию о целом по груп&
пе для поддержания положительных представлений о груп&
пе и укрепления позиций на фондовом рынке (рост коти&
ровок акций материнского общества и прочих обществ
группы);

• дать более реальную картину хозяйственных операций и
финансового положения единой экономической единицы,
но не заменять отдельные финансовые отчеты;

• дать основу для принятия управленческих решений;
• охарактеризовать экономическую взаимосвязь и взаимо&

действие членов группы;
• выполнять контролирующую функцию для материнской

компании;
• оказывать влияние на финансирование и финансовое пла&

нирование деятельности группы и др.
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нужный момент, высокий уровень образованности, навыки про&
гнозирования и перспективного планирования у руководителей,
высокий удельный вес лиц в обществе, готовых заняться бизнесом.

С точки зрения перспектив экономической политики иссле&
дователь предлагает «сделать четкий выбор модели развития обще&
ства — политика импортозамещения или экспертная ориентация»1.

На основе наблюдений последнего времени можно сделать
вывод, что нынешняя ситуация в России не способствует разви&
тию предпринимательства. Проблема заключается в том, что со&
вместными усилиями государственных органов, общественности
и самих предпринимателей необходимо активизировать усилия
по формированию новой предпринимательской культуры, утвер&
ждению правил и норм предпринимательской этики.

Нам бы хотелось в связи с этим упомянуть и о необходимости
формирования новой управленческой культуры, через воспитание
и обучение нового поколения менеджеров.

Необходимость решения поставленных проблем очевидна,
ибо в государственные, общественные и производственные струк&
туры по&прежнему приходят люди, не имеющие опыта руководя&
щей работы и по этому невольно ориентирующиеся на сложивши&
еся стереотипы либо предпочитающие волевой стиль принятия
управленческих решений.

Руководитель должен обладать разными личностными каче&
ствами в зависимости от того, в каких условиях ему предстоит дей&
ствовать, какие задачи (стратегические, тактические или опера&
тивные) ему придется решать и еще от целого ряда обстоятельств.

Различные исследователи по&разному смотрят на эту пробле&
му. Так, например, английские консультанты по психологии уп&
равления М. Вудвок и Д. Френсис считают, что менеджерам необ&
ходимы следующие навыки и способности: способность управлять
собой, четкие личные цели, навык решать проблемы, изобрета&
тельность, высокая способность влиять на других, знание совре&
менных управленческих подходов, способность руководить и уме&
ние обучать подчиненных 2.

Исследователь А.Г. Ковалев выделяет четыре блока качеств,
которыми должен обладать эффективный менеджер современных
предпринимательских структур:

 1 См.: Ромашов О.В., Социология и психология управления. М., 2003. 230 с.
 2 См.: Вудвок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. М., 1991. 320 с.

стилей руководства, форм и методов овладения предприимчивос&
тью, конкурентоспособностью, навыками поведения в неодноз&
начных ситуациях, проблем формирования современной управ&
ленческой культуры, соответствующей требованиям рыночного
хозяйства.

По мнению ведущих социологов и экономистов в эпоху «по&
стиндустриальной революции» производство оперирует не однород&
ной индифферентной массой, а опирается на персонифицирован&
ный человеческий ресурс. А он позиционируется как совокупность
организованных отношений на базе определенной культуры.

Современные организации характеризуются открытостью и
индивидуализацией внутренних и внешних коммуникаций. Внутри
организации, безусловно, остается и иерархия, и бюрократия, но
значение горизонтальных связей все более возрастает, поскольку
новое общество — это не общество потребления, а общество вовле&
ченности и развития.

Суть внешних связей организации состоит в умении учиты&
вать глобальные факторы в развитии технологии, экологических и
социально&политических процессов, в способности адекватно оце&
нивать потребительские рынки и конкурентов, в открытости ин&
формации, в готовности к сотрудничеству. Современная организа&
ция готова реагировать не только на традиционные, «сильные
сигналы» — финансовые — она чутка и для «слабых сигналов» соци&
ально&гуманитарного толка. Более того, выявление таких сигналов
обязательно для существования организации, внутренней и внеш&
ней ее стабильности.

Из приведенной краткой характеристики современных пред&
принимательских структур вполне очевидно, что менеджер этих
структур должен быть личностью незаурядной, динамичной, лег&
ко обучаемой и ответственной.

Именно такой руководитель в состоянии эффективно исполь&
зовать и материальные, и технологические ресурсы организации.
Но самое главное преимущество менеджера, обладающего высо&
кой управленческой культурой, заключается в умении раскрыть весь
потенциал человеческого фактора — опорой новой организацион&
ной культуры.

В связи с этим, уместно будет привести мнение исследовате&
ля О.В. Ромашова, который указывает на такие унаследованные от
прошлого факторы, стимулирующие дух предпринимательства, как
традиционное трудолюбие населения, умение мобилизоваться в
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На каждой из стадий любую организацию подстерегают оп&
ределенные симптомы «болезни роста», которые служат своеоб&
разными сигналами для менеджерского звена о степени благопо&
лучного или тревожного состояния всей предпринимательской
структуры. И самой важной функцией менеджмента в этой связи
является борьба за стабильность и процветание организации.

Попытаемся рассмотреть схему И. Адизеса с учетом тех ка&
честв, которые нужны менеджеру в каждой конкретной ситуации
жизненного цикла организации, иначе говоря, применим столь
популярный ныне ситуационный концептуальный подход к сти&
лю руководства.

Именно такой подход, по мнению многих авторитетных тео&
ретиков менеджмента, способен выявить логическое соотношение
между личными качествами или поведением руководителя и эф&
фективностью руководства.

Начальный этап создания организации — «выхаживание».
Предприниматель воодушевлен новой идеей, полон энтузиазма
и, к сожалению, ослеплен заманчивостью перспектив, что мешает
ему реально оценивать ситуацию на рынке. С точки зрения орга&
низационно&управленческой ответственности менеджера, роль
которого, пока, как правило, играет сам предприниматель, в этот
период он должен проявлять такие качества как доминантность,
уверенность, интерес к деятельности, целеустремленность.

Следующий этап — «младенчество» — время самоотвержен&
ных усилий нацеленных на реализацию мечты. Это время — фор&
мирования команды и создания структуры организации. Чертами
эффективного менеджмента этого периода являются такие каче&
ства как стабильность, общительность, стрессоустойчивость, со&
циабельность, коммуникабельность, сила воли.

Стадия «быстрого роста» характеризуется относительной
финансовой стабильностью и ситуация опасна тем, что выглядит
как процветание, хотя реально до этого еще далеко. Весьма при&
влекательна перспектива расширения сферы интересов на волне
сиюминутного успеха. Компания идет на поводу у благоприятной
(как кажется) ситуации, а не предвидит и не планирует ее. В итоге
предпринимательская структура все больше начинает действовать
методом проб и ошибок, а это весьма чревато.

Основатель организации предпринимает первые попытки
делегирования полномочий сотрудникам организации, посколь&
ку чувствует невозможность и нецелесообразность сосредоточения

1.  Профессиональная подготовленность:
• знания, умения и навыки по профилю деятельности;
• знание науки управления;
• опыт работы.

2. Психологическая подготовленность:
• интерес к своей деятельности;
• чувство ответственности;
• коллективизм.

3. Организаторские способности:
• способность к быстрой и четкой ориентировке в психоло&

гии людей;
• практический склад ума;
• сила воли.

4. Педагогические способности:
• специфическая наблюдательность;
• педагогическая изобретательность;
• любовь к людям, интерес к их психологии и духовному

развитию 1.
В условиях рыночной экономики происходит изменение

профиля необходимых руководителю качеств. Если ранее ведущее
место занимала профессиональная компетентность, то теперь в
современных условиях наряду с ней такое же, если не большее зна&
чение имеют методическая и социальная компетентность.

Самым важным, на наш взгляд, будет умение менеджера приме&
нить свои знания, умения, навыки с ориентацией на ту ситуацию, в
которой пребывает организация в данный момент его руководства.

Американский ученый И. Адизес в жизненном цикле орга&
низации выделяет девять возможных последовательных этапов:
«выхаживание», «младенчество», «стадия быстрого роста»,
«юность», «расцвет», «стабилизация», «аристократизм», «ранняя
бюрократизация», «бюрократизация и смерть». И, по мнению не&
которых отечественных исследователей, эта популярная на Западе
«теория жизненных циклов организации» применима для нынеш&
них российских предпринимательских структур 2.

 1 См.: Ковалев А.Г. Коллектив и социально&психологические проблемы руко&
водства. М., 1978. 279 с.
 2  См.: Филонович С.Р., Кушелевич Е.И. Теория жизненных циклов организации
И. Адизеса и российская действительность // Социологические исследования.
1996. № 10. С.63–71.
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жеру верно оценить перспективы предпринимательской природы
любого востребуемого дела. Иными словами, менеджер должен
помнить банальную истину, что жизнь — это движение вперед. В
противном случае незамедлительно наступает очень опасная и
противоречивая стадия «стабилизации».

Этот этап обозначен повышенным чувством стабильности и
безопасности, исходящим из основательного положения органи&
зации на рынке. Большинство менеджеров в этой ситуации подда&
ются соблазну нацелить все ресурсные потоки на экстраполятив&
ное развитие. Это признак начала упадка предпринимательской
структуры, которая объективно ориентируется все больше на свое
прошлое. Менеджмент начинает терять способность к инноваци&
ям, преобладает успокоенность, его ответственность реализуется
только лишь на поддержание баланса отношений внутренних и
внешних.

Переход к следующему этапу, стадии «аристократизма» по&
чти незаметен, а это верный знак того, что предпринимательская
структура начинает стареть. Главной заботой менеджмента стано&
вится поддержание имиджа. Руководство поддерживает и привет&
ствует конформизм в поведении, обращении и даже во внешнем
облике сотрудников. Всякая инициатива в коллективе начинает
рассматриваться как паникерство, поскольку внешне все выглядит
по&прежнему благополучно.

Профессиональный менеджер, должен первым осознать ре&
альность грядущей «катастрофы» и начать борьбу за жизнеспособ&
ность структуры, мобилизовав все внутренние ресурсы и вновь во&
оружившись такими качествами как предприимчивость и
инициативность. Менеджеру как никогда необходимо знание на&
уки управления и способность к искусному управлению, что бы
переломить ситуацию на данном этапе, когда начинается борьба
за выживание, и каждый борется сам за себя. Эффективный менед&
жер попытается мобилизовать остатки коллективной воли и наце&
лить весь коллектив на новые перспективы. Если же этого не про&
исходит, организация неизбежно вступает в завершающие стадии
своего жизненного цикла, период «ранней бюрократизации» и
период «бюрократизации и смерти».

По мнению И. Адизеса на этих этапах наблюдается «управ&
ленческая паранойя», когда собственник занят поиском винова&
тых, идет избавление от слабых и переделегирование полномочий.
На этих завершающих этапах на сцену выходит важнейший ком&

власти в своих руках на этой стадии развития. Таким образом, на&
ступает весьма ответственный момент в определении того, когда
необходимо перейти от интуитивного администрирования к про&
фессиональному управлению. И теперь ему понадобятся такие ка&
чества как широта взглядов, предвидение, энергичность, способ&
ность к упорной работе и непрерывной учебе. Начинается поиск
профессионального менеджера, который должен обладать всеми
выше перечисленными качествами и квалифицированно выпол&
нять функции, прежде слабо обозначенные и распыленные. Он
должен уметь делать то, чего не умеют другие по организации всех
процессов жизнедеятельности компании.

Стадия «юности» очень сложный и противоречивый период
в жизни организации. Это время конфликтов, обусловленное фор&
мированием «второго лица» организации — системы межличност&
ных отношений. Исследователи утверждают, что 90% происходя&
щего в организации на этой стадии происходит на уровне
неформального взаимодействия. Следовательно, по&прежнему,
важна стрессоустойчивость, но кроме этого будут востребованы ре&
гулятивные и коммуникативные качества, а так же умение прислу&
шиваться к чужому мнению, способность выстраивать деловые от&
ношения.

В этой связи, интересен тот факт, что высококвалифициро&
ванные кадры, составляющие «золотой фонд» любой организации,
меньше зависят от менеджерской воли, но больше поддаются та&
ким неофициальным факторам привязки к организации как увле&
кательность работы, возможность проявить себя в решении нестан&
дартной задачи, самовыражения в коллективе, неоднозначность
перспектив. Таким образом, менеджеру организации нового типа,
формирующейся в постиндустриальном обществе, следует учиты&
вать это и, опираясь на «иерархию потребностей» А. Маслоу, верно
оценивать мотивацию сотрудников при формировании производ&
ственных и межличностных отношений.

Если организация пережила конфликтную «юность», и при&
вела в соответствие внутренние возможности и внешние устремле&
ния, то наступает пора «расцвета».

«Расцвет» — это стадия баланса, когда организация осознает
и соотносит свои цели с возможностями, адекватно определяет
пути и средства их достижения. На данном этапе особое значение
придается собственно ответственности менеджмента, когда на пер&
вый план выходит качество самостимуляции, позволяющее менед&
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• широта взглядов и масштабность мышления;
• способность четко формулировать цели;
• гибкость, умение находить точки соприкосновения с людь&

ми;
• упорство и настойчивость в работе;
• обладание даром предвидения, развитая интуиция.

К сожалению, из приведенных данных можно констатиро&
вать, что морально&этические качества менеджера по&прежнему не
рассматриваются в качестве ключевых, несмотря на то, что в совре&
менном менеджменте уже явно обозначена его социокультурная
парадигма и гуманистическая ориентация.

Между тем, при разработке новой стратегии управления, ос&
нованной на доминанте инновационного типа развития, необхо&
димо, прежде всего, исходить из того, что определяющими факто&
рами ей успеха является кадровый состав и человеческий капитал
предприятия. Их умение взаимодействовать в процессе решения
непростых производственных задач, независимо от того, на каком
этапе своего жизненного цикла пребывает предпринимательская
структура, культура их взаимоотношений — вот подлинная основа
успеха любого дела.

понент эффективного менеджмента и важнейший фактор управ&
ление ситуацией информированность.

Организации, которым вовремя удается выйти на уровень «со&
причастного менеджмента», когда все участники производствен&
ного процесса имеют свободный доступ к информации, а владе&
ние ею подразумевает распределение ответственности за общее
дело, успешно преодолевают «болезнь роста» и входят в новое по&
стиндустриальное пространство.

Чем раньше менеджеру удастся вовлечь сотрудников в про&
цесс планирования и принятия решений, тем быстрее они смогут
идентифицировать свои личные цели с целями организации и
выйти на новый уровень существования обозначенный выше.

Для профессионального менеджера очень важно осознавать
цели организации с учетом целей сотрудников, поскольку они вли&
яют на мотивацию, поведение и в конечном итоге на эффектив&
ность работы всей предпринимательской структуры.

Итак, подводя итоги выше сказанному, попытаемся выделить
те субъективные и объективные факторы, которые детерминируют
стиль современного менеджера.

К объективным факторам следует отнести:
во&первых, рыночную переориентацию экономики;
во&вторых, меняющиеся социальные, политические и право&

вые условия функционирования российского общества;
в&третьих, интернационализацию, порождаемую возникно&

вением интегрирующих структур, прежде всего международными
информационными системами, возрастанием конкуренции взаи&
мозависимости в мировой экономике, и, наконец, перспективами
вступления России в ВТО.

Субъективными факторами, влияющими на поведение ме&
неджера являются, на наш взгляд, следующие:

• социально&психологические особенности личности;
• собственно сама деятельность, связанная с управлением

предпринимательской структурой, кадровой работой и про&
изводственно&технологической деятельностью.

Социологические исследования позволили создать портрет
современного менеджера, представленный следующими качества&
ми в структуре личности:

• лидерские качества;
• инициативность, решительность в действиях (особенно при

принятии решений);
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могут быть только ОАО, ЗАО, ООО созданные в соответствии с
законодательством РФ. Российская Федерация, субъекты Российс�
кой Федерации и муниципальные образования не вправе являться
участниками управляющей компании 1. УК может осуществлять
свою деятельность только на основании лицензии. Она может со&
вмещать свою деятельность только с деятельностью по доверитель&
ному управлению ценными бумагами, управлению пенсионными
резервами негосударственных пенсионных фондов и управлению
страховыми резервами страховых компаний.

Первый инвестиционный фонд в мире был основан в августе
1822 г. в Бельгии, затем в 1849 г. — в Швейцарии и в 1952 г. — во
Франции. Как массовое явление они стали появляться в Великоб&
ритании и США. Тогда трасты ориентировались на крупных кли&
ентов, а мелким инвесторам приходилось пользоваться услугами
финансовых брокеров. В силу роста числа мелких инвесторов воз&
никла необходимость создания института их консультирования.
Тогда в 1899 г. в США образуется первая инвестиционно&консуль&
тационная компания; к 1910 г. таких компаний было уже 10 2 .

Появление первого взаимного фонда в США относится к 1924
г., однако во всех странах, в том числе и в США, инвестиционные
фонды начинают устойчиво развиваться лишь после второй миро&
вой войны, постепенно составляя конкуренцию крупным банкам
и иным финансовым институтам. В настоящее время более поло&
вины американских домохозяйств являются вкладчиками того или
иного инвестиционного фонда (ПИФа).

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — обособленный иму&
щественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в
доверительное управление управляющей компании учредителем
(учредителями) доверительного управления с условием объедине&
ния этого имущества с имуществом иных учредителей доверитель&
ного управления, и из имущества, полученного в процессе такого
управления, доля в праве собственности на которое удостоверяет&
ся ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

Иными словами, ПИФ представляет собой «денежный ме&
шок», сформированный из средств вкладчиков. Все средства таких

1 Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. №156&ФЗ «Об инвестиционных
фондах».//Российская газета. — 2001. — 20 декабря. — № 247(2859).
2 Кидуэлл Д.С., Петерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У. Финансовые институты, рынки и
деньги. — СПб:Издательство «Питер», 2000.

И. И. Максимова,
ст. преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Российской Академии предпринимательства

ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

Полноценное развитие личности в обществе невозможно без
создания экономических условий реализации ее потребностей в
жилье, образовании, медицинском обслуживании и пенсионном
обеспечении. Разрушение централизованной системы указанных
потребностей не сопровождалось созданием адекватного рыноч&
ного механизма их финансирования за счет накоплений граждан.
Банковская система не стала основой сберегательной системы по
причине повышенных рисков и преобладания отрицательной до&
ходности банковских вкладов. В этих условиях повышается потреб&
ность в новых формах финансового посредничества. Одной из та&
ких форм являются инвестиционные фонды.

Если у обычного гражданина появились средства, оставшие&
ся после удовлетворения его необходимых потребностей, которые
можно использовать с целью получения дополнительного дохода,
то его уже можно назвать потенциальным инвестором, а его деньги
— капиталом. Но чтобы называться полноценным инвестором,
этому гражданину надо свой капитал куда&нибудь вложить — ин&
вестировать. Инвестиции – часть дохода, направленная не на по&
требление, а на преумножение (увеличение) собственных средств.

Инвестиционные фонды представляют собой механизм, при
помощи которого частные лица передают денежные средства или
активы в руки профессиональных менеджеров для управления.
Вложения тысяч инвесторов затем управляются как единый порт&
фель, в котором у каждого инвестора есть доля, пропорциональная
его инвестиции. Инвесторы, приобретающие доли участия в инве&
стиционном фонде, являются его владельцами (акционерами, пай&
щиками). Доход, который получает инвестиционный фонд, состо&
ит из дивидендных выплат и из прироста стоимости ценной бумаги,
входящей в состав активов фонда. Правда, активы фонда могут, как
вырасти в цене, так и упасть. Инвестиционные фонды подразделя&
ются по юридической структуре (корпоративные, трастовые, кон&
трактные), по операционной структуре (открытые, закрытые), по
целям и по объектам инвестирования. Управляющей компанией
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ливает максимальную величину расходов, которые ложатся на пай&
щика в размере 10% 1. 

Во4вторых, ликвидность вложений в ПИФ довольно низка. За&
конодательство предусматривает срок до 3 дней на удовлетворе&
ние заявки на приобретение или погашение паев. Более того, по&
лучить свои деньги обратно реально можно будет только еще через
15 дней (этот срок может быть меньше в зависимости от правил
доверительного управления ПИФом).

Разделяют три вида ПИФов: открытые, интервальные и зак&
рытые. Разница между ними очень проста. Пай открытого ПИФа
можно купить или продать управляющей компании в любой рабо&
чий день, интервального — в определенные периоды (интервалы).
Паи закрытого фонда предъявляются к погашению управляющей
компании только после окончания срока действия договора дове&
рительного управления. Правда, только в закрытых ПИФах выпла&
чивается промежуточный доход.

Типы ПИФов:
1. Открытые ПИФы предполагают наличие у владельца инве&

стиционных паев права в любой рабочий день требовать от управ&
ляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвести&
ционных паев и прекращения тем самым договора доверительного
управления паевым инвестиционным фондом между ним и управ&
ляющей компанией или погашения части принадлежащих ему
инвестиционных паев;

2. Интервальные ПИФы предполагают наличие у владельца
инвестиционных паев права в течение срока, установленного пра&
вилами доверительного управления паевым инвестиционным фон&
дом, требовать от управляющей компании погашения всех при&
надлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым
договора доверительного управления паевым инвестиционным
фондом между ним и управляющей компанией или погашения
части принадлежащих ему инвестиционных паев. В доверитель&
ное управление открытым и интервальным паевыми инвестици&
онными фондами учредители доверительного управления могут
передавать только денежные средства.

3. Закрытые ПИФы предполагают отсутствие у владельца ин&
вестиционных паев права требовать от управляющей компании пре&

 1 Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. №156&ФЗ «Об инвестиционных
фондах».//Российская газета. — 2001. — 20 декабря. — № 247(2859).

инвесторов аккумулируются в единый пул, который в дальнейшем
управляющая компания на основе договора о доверительном уп&
равлении размещает в некие активы. Имущество фонда увеличи&
вается или уменьшается на величину прибыли или убытка, полу&
ченных от управления средствами пайщиков. Управление активами
может осуществляться как в пользу пайщиков, так и в пользу ука&
занных ими лиц.

Попробуем оценить привлекательность ПИФов для частного
инвестора:

Во4первых, для инвестирования в ПИФ не требуется обладать
профессиональными навыками, достаточно просто выбрать интере&
сующую управляющую компанию. Правда, чтобы ее выбрать, надо
иметь представление о том, что такое ПИФ, управляющая компа&
ния и какие требования предъявляются к качеству управления ак&
тивами фонда (нет необходимости самостоятельного управления
портфелем ценных бумаг).

Вторым явным преимуществом ПИФов можно назвать ограни4
ченный риск, т.к. коллективное инвестирование подлежит жестко&
му регулированию со стороны государства.

Следующее преимущество — это налоговый режим. Пайщики
хоть и уплачивают налог, но налог они платят только в момент
реализации пая. Налог уплачивается с разницы между суммой ре&
ализации и приобретения пая пайщику не надо платить налог с
прибыли, полученной от операций с ценными бумагами, которые
составляют имущество фонда.

Другие преимущества паевых фондов:
• относительно высокая доходность (до 80% годовых);
• возможность получения высокого либо стабильного дохода

по выбору инвестора в зависимости от типа паевого фонда;
• предельно минимальные суммы вложений (при этом ин&

вестор фактически становится обладателем доли достаточ&
но диверсифицированного портфеля ценных бумаг);

• возможность ежедневно следить за стоимостью паев через
Интернет.

Однако у ПИФов есть и некоторые недостатки. Во4первых, это
расходы, которые могут показаться довольно большими относи&
тельно других форм инвестирования (издержки инвестора до 10%
(включая скидки, надбавки, вознаграждение управляющей ком&
пании и пр. расходы)). Дело в том, что законодательство устанав&
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2. Фонды открытого типа Фонд открытого типа имеет пере&
менный капитал в отличие от фонда закрытого типа с фиксиро&
ванным капиталом. Акции (паи) могут постоянно создаваться и
ликвидироваться в зависимости от того, кого больше — покупате&
лей или продавцов. Таким способом фонд может расширяться или
уменьшаться со временем без необходимости организации серий
собраний акционеров для получения разрешения на увеличение
или уменьшение капитала. В фонде открытого типа акции (паи)
можно купить и предъявить к выкупу в фонде регулярно, чаще все&
го, ежедневно. Их также можно купить/продать на бирже. К от&
крытым фондам относят открытые паевые инвестиционные фон&
ды, а также акционерные инвестиционные фонды.

3. Где&то посередине между открытыми и закрытыми инвести&
ционными фондами находятся интервальные. Иначе говоря, интер&
вальные фонды — это открытые инвестиционные фонды, паи кото&
рых можно купить/продать не в любой рабочий, как в открытом, а
только в течение некоторых периодов времени, которые называются
интервалами. Чаще всего, такие интервалы объявляются раз в полго&
да. Корпоративные фонды Наиболее распространенный в мировой
практике тип фондов — корпоративный фонд, который организуется
по подобию акционерного общества. Он осуществляет инвестиции
от лица своих акционеров в акции и облигации других компаний.
Доход, полученный от таких инвестиций, распределяется среди ак&
ционеров фонда в виде дивидендов, а стоимость их пакетов акций
растет (или падает) в соответствии с изменениями в стоимости инве&
стиций фонда. Владельцами корпоративного фонда являются акци&
онеры, а управляют им от их имени директоры компании, которые
вправе делегировать часть своих функций (например, управление ак&
тивами) другим организациям 1. 

Первые корпоративные инвестиционные фонды появились в
1860&х годах. Наиболее популярные типы корпоративных фондов
— это взаимные фонды (mutual funds) в США, открытые инвести&
ционные компании (open&ended investment companies) в Великоб&
ритании и инвестиционные общества с перемененным капиталом
(Societes d’Invesissments a Capital Variable) во Франции. К корпора&
тивным фондам также относят акционерные инвестиционные фон&
ды в России.

 1 Осипова О.А. Инвестиционные фонды: формирование и перспективы разви&
тия: Автореф.дис.канд.экон.наук. –М.,1999.

кращения договора доверительного управления паевым инвести&
ционным фондом до истечения срока его действия иначе, как в
случаях, предусмотренных Федеральным законом. В доверитель&
ное управление закрытым паевым инвестиционным фондом учре&
дители доверительного управления могут передавать денежные
средства, а также, иное имущество, предусмотренное инвестици&
онной декларацией.

Ответов на вопрос «Куда вложить деньги», как видно, очень
много. Остается лишь выбрать наиболее подходящий. Однако хо&
чется отметить такую вещь. Так как риски инвестирования в фон&
довый рынок довольно велики, лучше будет, если все, что опосре&
дованно или напрямую вкладывается в рынок ценных бумаг, будет
составлять не более 10% от накопленных сбережений. Дело в том,
что очень многие инвесторы готовы к сногсшибательным прибы&
лям, но совершенно не готовы принимать убытки.

Коллективное инвестирование — схема инвестирования, при
которой средства, вложенные мелкими инвесторами, аккумулиру&
ются в единый фонд под управлением профессионального менед&
жера для их последующего вложения с целью получения прибыли
(прироста). Согласно Указу Президента РФ «Об утверждении Ком&
плексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и ак&
ционеров» № 408 от 21 марта 1996 г., к формам коллективного инве4
стирования относят:

• паевые инвестиционные фонды (открытые и интерваль&
ные, а также закрытые срочные);

• кредитные союзы;
• акционерные инвестиционные фонды;
• инвестиционные банки;
• негосударственные пенсионные фонды.

По операционной струтуре фонды делятся на открытые и
закрытые.

1. Фонды закрытого типа В таком фонде имеется фиксированное
количество акций, как в акционерном обществе, в юридической фор&
ме которой он обычно и создается. Поэтому когда акции фонда при&
обретаются каким&либо лицом, соответствующее их количество дол&
жно быть продано другим лицом. Эта операция проводится на
фондовой бирже так же, как обычная передача акций. Создание и
выпуск дополнительных акций или выкуп акций для аннулирования
обычно требует согласия акционеров. В России к фондам закрытого
типа принадлежат закрытые паевые инвестиционные фонды.
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ления фондом от функции хранения активов реализуется созда&
нием «китайских стен» и подкрепляется высокой репутацией кре&
дитных институтов и жестким контролем над ними со стороны
регулятора. Сами инвесторы не являются акционерами. Они как
участники имеют право пользоваться преимуществами прироста
капитала и дивидендами, но не имеют права голоса. Единствен&
ное право, которым они могут воспользоваться, — это право на
продажу своих активов, т.е. если им не нравится, как ведется уп&
равление фондом, они могут выйти из него.

Рис. 3

К представителям таких фондов относят инвестиционные
фонды Германии, взаимные фонды Италии, взаимные фонды ин&
вестиций в Швейцарии, инвестиционные трасты в Японии, а так&
же паевые инвестиционные фонды в России.

Одним из наиболее важных показателей, имеющим отноше&
ние к деятельности инвестиционных фондов, является стоимость
чистых активов фонда. Стоимость чистых активов фонда (СЧА)5  —
это разность всех активов фонда, оцененных по рыночной цене,
или (в случае невозможности ее расчета) по иной установленной
процедуре и всех обязательств фонда. Стоимость чистых активов в
расчете на одну акцию (пай) фонда принято называть стоимостью
акции (пая). Конкретные правила расчета стоимости чистых акти&
вов в зависимости от фонда структуры описаны в Постановлениях
ФКЦБ. Ниже приведен упрощенный способ расчета СЧА, кото&
рый можно использовать в учебных целях.

(СЧА) = Все активы фонда — Все обязательства фонда
Стоимость акций (пая) = (СЧА фонда / Число акций (паев) в

обращении) 1.

 1 Постановление ФКЦБ России от 22 октября 2003 г. №03&42/пс «О порядке и
сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных
фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов и расчет&
ной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда»// Рос&
сийская газета. — 2003. — 10 дек. — № 250(3364).

Рис.2

4. Трастовые фонды В основе деятельности трастового фонда
лежит четкое разделение между управляющей компанией фонда и
попечителем (trustee). Попечитель отвечает за сохранность активов
фонда и за соответствие деятельности фонда заявленным целям.
Управляющая компания, по договору с попечителем, управляет
инвестиционным портфелем фонда и, как правило, осуществляет
административные процедуры. Такое разделение функций являет&
ся дополнительным средством защиты для фонда и его инвесторов.

Рис. 1

К трастовым фондам относят паевые трасты в Великобрита&
нии. Эта форма также используется в странах бывшей Британской
Империи: Австралии, Новой Зеландии, Гонконге, Малайзии, а
также в Южной Африке, где эта форма опирается на традиции об&
щего права, унаследованные от Великобритании.

5. Контрактные фонды По законам некоторых стран не разре&
шается создавать трасты для управления коллективными актива&
ми. В этих странах (в основном с системой романо&германского
права или гражданского кодекса) была разработана контрактная
форма фонда. При такой форме юридическим собственником ак&
тивов фонда является либо управляющий, либо инвесторы кол&
лективно. Номинальный владельцем активов является кастодиан,
который осуществляет и их хранение. Отделение функции управ&
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• акции иностранных акционерных обществ и облигации
иностранных коммерческих организаций;

• иные ценные бумаги, предусмотренные нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.

Недвижимость и права могут входить только в состав активов
акционерных инвестиционных фондов и активов закрытых паевых
инвестиционных фондов.

Таблица 1 1

Самое главное при вложении средств в инвестиционный фонд
— правильно выбрать управляющую компанию. Управляющую
компанию, как правило, определяют на основании оптимального
для конкретного инвестора сочетания риска и доходности инвес&
тиций. При этом риск измеряют стандартным отклонением до&
ходности от владения паем, а под доходностью понимается мате&
матическое ожидание доходности с момента формирования фонда
и на сегодняшний день в процентах годовых. Соотнести показате&
ли риска и доходности позволяет коэффициент Шарпа 2 :

 1 ГитманЛ., Джонк М. Основы инвестирования. — М.: Дело, 1999.
 2 Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции/ Пер. с англ. — М.: ИНФРА&
М, 1997.

Инвестиционный фонд 1  — находящийся в собственности ак&
ционерного общества либо в общей долевой собственности физи&
ческих и юридических лиц имущественный комплекс, пользова&
ние и распоряжение которым осуществляются управляющей
компанией исключительно в интересах акционеров этого акцио&
нерного общества или учредителей доверительного управления.
Инвестиционные фонды могут быть либо акционерными, либо
паевыми.

 1 Миловидов В.Д. Паевые инвестиционные фонды. — М.:Анкил, ИНФРА&М, 1996.
 2 Постановление ФКЦБ России от 22 октября 2003 г. №03&42/пс «О порядке и
сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных
фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов и расчет&
ной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда»// Рос&
сийская газета. — 2003. — 10 дек.— №250(3364).

Рис. 4

Акционерный инвестиционный фонд — открытое акционерное
общество, исключительным предметом деятельности которого
является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные
объекты, предусмотренные настоящим Федеральным законом, и
фирменное наименование которого содержит слова «акционерный
инвестиционный фонд» или «инвестиционный фонд».

В состав активов инвестиционных фондов могут входить 2:
• денежные средства, в том числе в иностранной валюте;
• государственные ценные бумаги Российской Федерации и

государственные ценные бумаги субъектов Российской Фе&
дерации;

• муниципальные ценные бумаги;
• акции и облигации российских открытых акционерных

обществ;
• ценные бумаги иностранных государств;
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словами, налог можно не платить. Очень часто доходы пайщиков
сравнивают с доходностью банка. Если проценты по банковским
вкладам не превышают ставки рефинансирования, то они не облага4
ются подоходным налогом. С суммы, превышающей доход по став&
ке рефинансирования, исчисляется налог по ставке 35%. (Ставка
рефинансирования устанавливается Банком России, с 15 июня
2004 года она составляет 13% годовых.).Исключение составляют
лишь срочные пенсионные вклады, внесенные на срок не менее 6
месяцев — проценты по ним облагаются по ставке 13%. Получает&
ся, что банк обязан рассчитать и удержать налог с физических лиц
при выплате процентов, превышающих 13% годовых по вкладу.
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где SR — коэффициент Шарпа;
R

i 
 — доходность i&того фонда;

R
f 
— безрисковая процентная ставка;

δ
i 
— стандартное отклонение доходности фонда.

Вложения будут тем эффективнее, чем выше значение коэф&
фициента Шарпа. Небольшое значение коэффициента будет го&
ворить о том, что доходность от инвестирования не оправдывает
принятого уровня риска. Отрицательная величина коэффициента
Шарпа будет свидетельствовать о том, что вложения в безрисковые
(государственные) ценные бумаги принесли бы больший доход,
чем инвестирование в ПИФ. Доходы инвесторов на рынке ценных
бумаг облагаются налогом по ставке 13%. Исключение составляют
дивиденды по акциям — ставка налогообложения по дивидендам
составляет 6%. Льготное налогообложение процентного дохода
существует и при вложениях в облигации РФ, субъектов РФ и му&
ниципальные облигации — налог с процентного дохода по этим
облигациям не уплачивается. Исключением являются инвестиции
в паевые фонды. Если пайщик продолжает держать паи, то по окон&
чании года налоги с него не взимаются. Это налоговое преимуще&
ство инвестиций в ПИФы.

И наконец о налогооблажении.
Налоги взимаются при каждой продаже паев, а также при сня&

тии денег со счета у брокера или доверительного управляющего.
Налог на доходы уплачивается с разницы между выручкой от про&
дажи ценных бумаг и всеми расходами на их приобретение, реали&
зацию и хранение 1. Но существуют и имущественные налоговые
вычеты, которые уменьшают налогооблагаемую базу. Если расхо&
ды на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не мо&
гут быть подтверждены документально, то налогоплательщик впра4
ве воспользоваться имущественным налоговым вычетом:
уменьшить на сумму 125000 рублей выручку от продажи ценных бу4
маг, находившихся в собственности менее 3 лет. С оставшейся раз&
ницы налог уплачивается по ставке 13%. Если ценные бумаги нахо4
дились в собственности более 3 лет и расходы на приобретение,
реализацию и хранение ценных бумаг также не могут быть под&
тверждены документально, то можно получить имущественный
вычет на полную сумму выручки от продажи этих бумаг. Другими

 1 Налоговый кодекс Российской Федерации часть2 от 05 августа 2002 г. № 117&
ФЗ.



98 99

б) дисперсии соответственно равны:

в) коэффициент линейной корреляции:

Таким образом, связь между исследуемыми компонентами
действительно существует, причем она достаточно высокая и по&
ложительная, т.е. с ростом значений уровневого компонента уве&
личивается и степень развития содержательного компонента. На&
помним, что уровневый компонент мыслительных способностей
студентов отвечает за их количественный прирост, а содержатель&
ный – отражает качественный аспект способностей.

Для подтверждения статистической достоверности результа&
тов обучающего эксперимента используем t — критерий Стьюден&
та. Сначала определим влияние примененной методики обуче&
ния на базе информационной технологии на развитие, например,
операционно&функционального компонента структуры способно&
стей мышления студентов экспериментальной группы.

Выдвинем гипотезу. Пусть X — уровень развития данного ком&
понента на начало эксперимента, Y — соответственно в конце.
Величины X и Y можно считать нормально распределенными. Так
как дисперсия увеличения уровня развития операционно&функ&
ционального компонента складывается и из отдельных уровней
развития других элементов структуры мыслительных способнос&
тей студентов, а эти свойства действуют независимо от методики
развития, то можно принять их равными. Таким образом, выпол&
нены предпосылки для применения t — критерия.

Средние значения исчислим по формуле:

В нашем случае при n
1
 = n

2
 = 135 получаются следующие средние

значения: X = 0,511; Y = 0,639. Эмпирические дисперсии опреде&
ляются по формуле:

и равны соответственно:

В. А. Поздняков,
Брянское представительство РАП, к.пед.н.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Для изучения влияния информационных технологий обуче&
ния на развитие мыслительных способностей студентов был спла&
нирован и проведен обучающий эксперимент на базе Брянского
государственного университета при преподавании курса «Языки и
методы программирования» [1].

В ходе исследования была выдвинута гипотеза, что высокая
динамичность развития уровневого компонента мыслительных
способностей студентов положительно коррелирует с содержатель&
ным компонентом. Объясняется это следующим образом: знания,
«слишком устоявшиеся», ограничивают кругозор студента, лиша&
ют его возможности по&новому взглянуть на проблему, что, в свою
очередь, оказывает существенное влияние на сформированность
его креативных качеств. Для подтверждения данной гипотезы вы&
числим коэффициент линейной корреляции:

где R
XY

 – коэффициент линейной корреляции;  X, Y
i
  — средние

выборочные значения сравниваемых величин; X
i 
, Y

i
 — частные

выборочные значения сравниваемых величин; n – общее число
величин в сравниваемых рядах показателей; S 2

X 
, S 2

Y
 — дисперсии,

отклонения сравниваемых величин от средних значений.
Расчеты производим по опытным данным исследования сту&

дентов экспериментальной группы. Результаты статистической
обработки экспериментальных данных следующие:

а) средние выборочные значения сравниваемых величин равны:
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О чем свидетельствует и рассчитанный нами критерий Стьюдента
уровневого компонента для контрольной группы. Его значение
равно 2,478; а это говорит о значимой достоверности роста рас&
сматриваемого компонента, т.е. его увеличение обусловлено педа&
гогическим воздействием традиционных технологий в ходе обуча&
ющего эксперимента.

В исследованиях по педагогике для доказательства репрезен&
тативности одной методики преподавания перед другой недоста&
точно расчетов критерия достоверности. Поэтому при обработке
статистических данных для доказательства репрезентативности
информационной технологии обучения используем критерий «хи&
квадрат».

В соответствии с принятыми в эксперименте показателями
развития компонентов мыслительных способностей, студенты
могли распределиться по уровням I, II, III и IV. Так как выборки
независимые и имеется непрерывное распределение по шкале из
4&х категорий, то выполняются все допущения Вилконсона&Ман&
на&Уитни, позволяющие проверить нулевую гипотезу, согласно
которой мы, в соответствии с принятым уровнем значимости p =
0,05, значение Т, полученное на основе экспериментальных дан&
ных, сравниваем с критическим значением Х

L – a
, которое опреде&

лено по таблицам χ2 с С – 1 = 3 степенями свободы.
При выполнении неравенства Т > Х

L – a
 нулевая гипотеза от&

клоняется на уровне 0,05 и принимается альтернативная. Это оз&
начает, что распределение студентов на С = 4 категориях различно
в двух рассматриваемых совокупностях. Если выполняется нера&
венство Т      Х

L – a
, то у нас нет достаточных оснований для отклоне&

ния нулевой гипотезы, т.е. нет достаточных оснований считать,
что избранная технология развития мыслительных способностей
студентов дает существенные различия в приросте уровней.

Представим для расчета данные распределения студентов эк&
спериментальной группы на начало и конец обучающего экспери&
мента по уровням развития содержательного компонента мысли&
тельных способностей в таблице 2, в которой P

k
 – обозначает число

студентов экспериментальной группы по k&уровню развития до
эксперимента; V

k
 – число обучающихся после эксперимента.

Обозначим P
0k

, P
1k

 – распределения студентов по уровням в
экспериментальной группе соответственно до и после эксперимен&
та. На основе данных проверяем гипотезу H

0
: P

1
 = P

0
 для всех C = 4

  >

Тогда t — критерий Стьюдента можно вычислить по формуле:

Подставляя исходные данные, получаем: t = 3,631. Для веро&
ятности допустимой ошибки p = 0,05 и числа степеней свободы k
= 135 + 135 – 2 находим t0 = 1,996. Так как t  > t

0
, можно сделать

следующий вывод: разница в росте уровня достоверна и является
следствием направленного педагогического воздействия на разви&
тие операционно&функционального компонента мыслительных
способностей студентов.

Аналогичные расчеты критерия достоверности между началь&
ными и конечными уровнями развития данного компонента для
контрольной группы показывают, что с коэффициентом надежно&
сти 0.95, эмпирический критерий достоверности эксперименталь&
ной группы также превышает критерий контрольной группы, т. е.
t  > t

K
 . Отсюда, t > t

0 
> t

K
 или 3,631 > 1,996 > 1,137.

Для наглядности все результаты расчета критерия достовер&
ности по операционно&функциональному, содержательному и уров&
невому компонентов структуры мыслительных способностей сту&
дентов приведем в таблице 1.

Таблица 1
Критерий достоверности

Данные таблицы 1 подтверждают факт репродуктивного обу&
чения при использовании традиционных технологий в образова&
нии, направленных, прежде всего, на информационную подготов&
ку студентов. Каждый преподаватель стремится по своей
дисциплине сообщить обучающимся как можно больше учебной
информации, не заботясь при этом о научении студентов эффек&
тивной работе с ней. Развитие личности – как педагогическая за&
дача – рассматривается не с позиции оптимального становления
ее способностей, а с позиции накопления общего объема знаний.
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Успеваемость студентов экспериментальной и контрольной
групп определялась следующим образом [3, С. 21]:

где с
i j 

— оценка, полученная j&м студентом за i&й вид работы; n —
число студентов; m — число оцениваемых работ.

Средний показатель усвоения учебной информации вычис&
лим по формуле средней взвешенной арифметической:

где С
i
 – средняя оценка группы в целом по i&ой теме; n – количе&

ство тем по дисциплине; K
i
 = 1 .. 7 — постоянный коэффициент

сложности учебного материала по конкретной теме.
Оценку эффективности, применяемой в исследовании мето&

дики преподавания на базе информационной технологии, исчис&
лим по формуле:

где Y
1
, Y

2
 – успеваемость при обучении соответственно по экспе&

риментальной и традиционной методикам.

Таблица 4
Успеваемость студентов

категорий (т.е. P
11 

= P
01

; P
12 

= P
02

 и т.д.) при альтернативной гипоте&
зе H

1
: P

1
 = P

0
, хотя бы для одной из 4 категорий. Для проверки

данной гипотезы подсчет критерия согласия χ2 проведем по фор&
муле:

Подставив значения в формулу, получаем: T = 22,56. Из таблицы
[2, С. 573] с уровнем значимости 0,05 для 3 степеней свободы име&
ем величину, равную 7,81. Итак,Т

ЭКСП 
 > Т 

КРИТ
 , т.е. 22,56 > 7,81.

Таким образом, согласно правилам принятия нулевой гипо&
тезы, она отклоняется и принимается альтернативная. Следова&
тельно, гипотеза о значимых изменениях, которые произошли в
развитии содержательного компонента в результате введения ин&
новационной методики обучения на базе компьютерных техноло&
гий, экспериментально подтвердилась.

Таблица 2
Распределение студентов

Таблица 3
Значения критерия χχχχχ2 для экспериментальной группы

Из данных таблицы 3 мы видим, что по всем компонентам
мыслительных способностей экспериментальное значение превы&
шает критическое. Таким образом, методика использования ин&
формационных технологий для развития мыслительных способ&
ностей студентов эффективна.

О качестве образовательной технологии свидетельствуют и
результаты усвоения студентами основных знаний и умений курса
«Языки и методы программирования», которые представлены в
таблице 4.
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О. Б. Репкина,
доцент кафедры Российской Академии предпринимательства,

к.э.н., доцент

ФАКТОРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Существование предприятия зависит от того, насколько про&
изводительно оно использует свои ресурсы для достижения по&
ставленных целей. Если предприятие перестает удовлетворять по&
требности общества, то оно становится неэффективным.

Системный подход заостряет внимание на двух  важных воп&
росах:

1. В конечном счете, выживание организации зависит от ее спо&
собности адаптироваться к требованиям внешней среды.

2. Общий цикл «вводимые факторы – процесс – выход про&
дукции» должен быть в центре внимания ее руководителей.

В процессе своего существования, особенно в условиях конку&
ренции, каждое предприятие должно обладать финансовой незави&
симостью и экономической эффективностью. Все это является пер&
востепенным и определяющим в обеспечении выживаемости и
самосохранения.

Для определения границ устойчивости предприятия выявляют
ее границы устойчивости, выражающиеся в допустимых значениях
показателей для каждого элемента устойчивости предприятия.

Максимальное значение показатель достигает при наибольшей,
возможной величине числителя – уровня финансово&материальных
потоков, генерируемых факторами устойчивости предприятия и ми&
нимальной величиной знаменателя – уровня финансово&материаль&
ных потоков, образуемых факторами внешней среды.

Минимальное значение каждого коэффициента рассчитыва&
ется путем соотнесения минимально необходимой величины фак&
торов устойчивости предприятия к максимально возможному уров&
ню воздействия факторов внешней среды.

Если внутренние ресурсы не позволяют адаптироваться к этим
факторам, то предприятие должно привлекать дополнительные
ресурсы, которые чаще всего носят заемный характер и могут сни&
зить устойчивость предприятия.

Результаты сгруппируем в таблице 5.

Они свидетельствуют о том, что студенты эксперименталь&
ной группы более качественно усваивают учебный материал по
сравнению с обучающимися контрольной группы. Мы видим, что
эффективность процесса познания по информационной техноло&
гии обучения выше традиционной на 18,6%.
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Таблица 5
 Оценка эффективности методики преподавания
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В общем, можно говорить, что финансовая устойчивость оп&
ределяется соотношением собственных и заемных средств и воз&
растает с ростом доли собственного капитала.

Стратегическая устойчивость предприятия представляет со&
бой совокупность показателей, способных обеспечивать эффектив&
ное достижение поставленных стратегических целей, создавать
средства достижения таких целей и обеспечивать своевременность,
требуемый уровень качества и эффективность использования этих
средств.

Во времена централизованного управления экономики воп&
росы о стратегическом планировании и стратегической устойчи&
вости не имели места в деятельности предприятий, поскольку ус&
ловия были стабильными, стабильными были цели и планы. Вся
работа директора сводилась как к четкому исполнению, так и к
возможному снижению спускаемых вниз показателей для лучшего
выполнения полученных планов.

В условиях нового экономического порядка, когда основным
фактором деятельности становится нестабильность, как норма,
когда и цены, и продукция, и потребители постоянно меняются
нужно использовать динамические показатели анализа любой де&
ятельности на рынке.

Очень важно ввести в обиход понятие стратегического потен&
циала организации, представляющим собой то, чего может дос&
тичь предприятие в стратегической перспективе, в соответствии с
имеющимися на данный момент стратегическими целями.

Для достижения стратегической устойчивости, предприятие
должно обладать необходимыми ресурсами: техническими, инфор&
мационными, кадровыми, финансовыми и др.

Таким образом, одним из основных факторов стратегической
устойчивости предприятия является наличие ресурсной концеп&
ции предприятия, представляющей собой совокупность опреде&
ленным образом организованных и управляемых ресурсов. При&
чем под ресурсами необходимо понимать не столько абсолютные
их показатели, сколько их влияние на возможности достижения
стратегических целей, поскольку, одни и те же средства (ресурсы),
используемые для достижения разных стратегических целей могут
изменяться по мере изменения этих целей. И в то же время, нельзя
говорить о наличии ресурсов, если они недостаточно удовлетворя&
ют поставленным стратегическим целям и задачам.

Предприятие считается эффективно функционирующим,
если при сохранении объема факторов производства оно способно
сохранить свою финансовую самостоятельность.

Завершающим в проведении финансового анализа является
оценка эффективности деятельности предприятия, которая про&
водится на основании оценки деятельности предприятия, подго&
товки и реализации управленческих решений, а также выявлении
резервов повышения эффективности.

Эффективно работающее предприятие предполагает как его
экономическую эффективность (в обобщенном понимании – по&
ложительный прирост основных экономических показателей), так
и финансовую независимость или финансовую устойчивость пред&
приятия.

Хотя по своей природе и по смыслу эти показатели похожи,
но существуют и определенные отличия между ними.

Финансовая устойчивость определяет независимость предпри&
ятия от заемных, привлеченных капиталов, а также определяется
способностью погашения заемных средств. Таким образом, можно
сказать, что финансовая устойчивость определяется способностью
предприятия распоряжаться своими средствами в долгосрочной пер&
спективе и гарантирует его постоянную платежеспособность.

В отличие от экономической эффективности, финансовая ус&
тойчивость рассчитывается на основании долгосрочного анализа, и
чем продолжительнее оцениваемый период, тем вернее показатели
финансовой независимости. В то время как экономическую эффек&
тивность предприятия оценивают по текущим показателям, посколь&
ку именно в таком случае возможна своевременная корректировка
деятельности.

Финансово устойчивым может считаться не только предприя&
тие, распоряжающееся собственными средствами. Широко распро&
страненная система кредитования позволяет предприятиям значи&
тельно увеличивать темпы роста, развиваться и улучшать показатели
деятельности за счет привлечения дополнительных средств. Огра&
ниченность финансовых ресурсов не только усиливает роль правиль&
ного выбора направлений деятельности предприятия, но и ограни&
чивает возможность расширения и освоения новых сфер. Финансово
устойчивое предприятие должно обладать собственными средства&
ми в объемах, позволяющих покрывать вложенные средства и акти&
вы, не допускать неоправданной дебиторской и кредиторской за&
долженности.
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 Выделение подобных блоков внутри организации помогает в
выработке управленческих решений, связанных с совершенство&
ванием ее стратегического потенциала, представляющего собой
сложную систему взаимосвязанных элементов.

Основную функцию в управлении предприятием выполняет
информация о степени стратегической устойчивости. Такой фун&
кцией является оценка степени адаптации стратегического потен&
циала к принятым стратегическим целям предприятия. В общем
смысле можно сказать, что стратегическая устойчивость предпри&
ятия характеризует существующие или создаваемые условия на
предприятии для достижения стратегических целей.

Измерить эту степень адаптации к стратегическим целям
можно с помощью показателей стратегического эффекта, достига&
емого взаимодействием элементов устойчивости в процессе дос&
тижения стратегических целей.

Для решения этой проблемы необходимо соединить опреде&
ленный набор стратегических целей с издержками на их достиже&
ние. Ограничениями в этой задаче является некоторый спектр не&
обходимых ресурсов и некоторый минимальный уровень издержек,
необходимых для сохранения эффективности деятельности.

Использование ресурсов предприятия, направленных на до&
стижение поставленных целей, может носить как явный характер,
то есть проявляться непосредственно в процессе принятия управ&
ленческого решения; так и скрытый характер, размер которых
нельзя определить на начальной стадии. Причем, чем оригиналь&
нее (нестандартнее) поставленные цели, тем больше становится
издержек, носящих скрытый характер, что определенным образом
сказывается на устойчивости предприятия в целом.

Возмущающего воздействия внешней среды также влияет на
принятые стратегические цели, что может повлиять на точность
их реализации и соответственно на возможную корректировку. Воз&
можность появления такого рода погрешностей довольно трудно
предвидеть, поскольку особенность стратегического планирования
и стратегических целей в частности заключается именно в их не&
точности, связанной с большой удаленностью времени постанов&
ки от времени реализации данных управленческих решений.

 Таким образом, сформулированные стратегические цели, ле&
жащие в основе стратегической устойчивости подвергаются посто&
янным угрозам, чье воздействие мы не можем точно рассчитать.
Реакция на такие возмущающие факторы происходит обычно по
мере их проявления или появления в обозримом будущем.

Таким образом, понятие стратегического потенциала относи&
тельно и увязано с конкретными актуальными целями предприятия.

Стратегический потенциал целесообразно представлять в виде
соотношения двух групп показателей. Первая группа включает
способности и умения, которыми должно обладать предприятие
для достижения поставленных стратегических целей, а вторая груп&
па содержит ресурсы. Для каждого конкретного предприятия по&
казатели могут отличаться.

К способностям и умениям предприятия могут быть отнесены:
• способность к макроэкономическому анализу ситуации,
• способность к своевременному обнаружению потребностей

и запросов потенциальных покупателей и потребителей,
• способность к выдвижению конкурентоспособных идей по

услугам и товарам, пользующимся спросом на рынке,
• возможности реализации конкурентоспособных идей по

услугам и товарам, пользующимся спросом на рынке,
• оснащенность производства адаптивными средствами тех&

нологического и технического оснащения,
• способность формирования адекватного изменения целей

кадрового потенциала,
• способность обеспечить уровень конкурентоспособности

товаров и услуг в обслуживаемых и перспективных сегмен&
тах рынка,

• способность обеспечить эффективное функционирование
предприятия за счет наиболее рационального использова&
ния инвестиционных возможностей фирмы,

• способность обеспечить эффективную разработку и реали&
зацию стратегической программы технического и социаль&
ного развития фирмы и др.

 Стратегическая устойчивость предприятия может оценивать&
ся по следующим основным блокам:

• административный блок, который занимается непосред&
ственно постановкой стратегических целей и задач,

• административно&хозяйственный блок, который занима&
ется технико&экономическим планированием, техничес&
кой подготовкой производства и др.,

• финансовый блок, занимающийся учетными и расчетны&
ми операциями: учетом средств, расчетом заработной пла&
ты, бухгалтерской отчетностью, кассовыми и финансово&
расчетными операциями и др.
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ям внешней среды, то стратегические цели, несущие для
нее угрозу, должны быть изменены.

Таким образом, главной функцией менеджмента является уп&
равление посредством реализуемых стратегических целей стратеги&
ческим потенциалом предприятия, с основной глобальной целью
постоянного поддержания устойчивости предприятия на длитель&
ную перспективу.

Стратегическую устойчивость предприятия необходимо рассмат&
ривать как некоторое множество системных показателей для достиже&
ния глобальной стратегической цели – выживание. В соответствии с
закономерностью целостности системы правила и приемы, с помо&
щью которых предполагается достичь устойчивого развития, должны
быть взаимоувязаны, скоординированы по времени и ресурсам.

На предоставленном рисунке:
• товарная стратегия фирмы вырабатывает правила и при&

емы исследования и формирования потенциальных рын&
ков товаров и услуг,

• стратегия ценообразования связана с выбором ценовой по&
литики предприятия (выработка приемов ценовой конкурен&
ции, определение правил поведения в зависимости от конъ&
юнктуры рынка, оценка ценовой эластичности спроса),

• стратегия внешнеэкономической деятельности определя&
ется правилами и приемами поведения на международной
арене при проведении экспортно&импортных операций,

Рис. 2. Составляющие стратегической устойчивости предприятия

Сформируем рассмотренные факторы стратегической устой&
чивости предприятия на рисунке 1.

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие
принципы формирования стратегической устойчивости:

• стратегическая устойчивость как некоторое фиксирован&
ное состояние объекта находится в постоянном измене&
нии и непрерывном процессе адаптации к поставленным
стратегическим целям предприятия,

• поскольку стратегическая устойчивость является опреде&
ляющей в процессе адаптация к возмущающим воздействи&

Рис. 1. Факторы стратегической устойчивости предприятия
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ИПОТЕКА В РОССИИ: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ

Жилищная проблема до сих пор остается самой острой и зна&
чительной среди всех проблем Россиян. В развитых странах сред&
ний показатель обеспеченности населения жильем колеблется
между 30–45 м2 на одного человека. Обеспеченность жильем в Рос&
сии достаточно низкая. Средний показатель составляет 18,9 м2.
Однако только около 11% населения имеет жилье такой или боль&
шей площади, остальные проживают в несравнимо худших усло&
виях: так, около 1/3 населения обеспечены общей жилой площа&
дью менее 9 м2 на одного человека.

Переход России к рыночной экономике породил большое
количество проблем. Если раньше большинство нуждающихся се&
мей рассчитывали в основном на бесплатное получение жилья, то
сегодня семьи во все большей степени переходят к рыночным спо&
собам решения своей жилищной проблемы. Говоря о характерных
чертах российского рынка жилья необходимо отметить, что наи&
более развитым и успешно функционирующим его сегментом яв&
ляется вторичный рынок и в первую очередь рынок квартир.

Жилищное строительство ценно прежде всего для экономи&
ки России, так как, благодаря этому, сможет поглотить большое
количество безработных. По мнению многих экономистов, жилищ&
ное строительство является стимулом развития самого широкого
спектра отраслей экономики в сравнении с другими приоритета&
ми. Недаром увеличение заказов на строительство жилья — глав&
ный показатель выхода экономики из кризиса.

В целом, говоря о потребности и спросе на жилье в крупных
российских городах, можно констатировать существование огром&
ного разрыва между потребностью в жилье и денежным спросом на
него. Данный разрыв так велик, что до 80% опрошенных вообще
не видят возможности улучшить свои жилищные условия. Но даже
среди тех, кто намерен этого добиться, более 80% так и не смогли
указать источник финансирования. Поэтому важнейшая задача

• стратегия инновационной деятельности включает поли&
тику применения совершенно новых, прогрессивных ме&
тодов хозяйствования,

• стратегия инвестиционной деятельности предполагает вы&
бор эффективных направлений вложения капитала и цен&
ных бумаг.

 Рассмотрим пример подхода к формированию стратегичес&
кой устойчивости предприятия. Для того чтобы определить ос&
новные показатели и элементы необходимо решить следующие вза&
имосвязанные задачи:

• необходимо определить экономическую устойчивость пред&
приятия,

• необходимо определить финансовую устойчивость пред&
приятия,

• нужно четко представлять потенциальные угрозы и благо&
приятное отношение со стороны групп стратегического вли&
яния.

 Основные особенности стратегического планирования зак&
лючаются в следующем:

• определение стратегической устойчивости дополняет пла&
нирование совокупности необходимых ресурсов планиро&
ванием стратегии,

• постоянно возникает необходимость в преодолении по&
следствий изменений.

 Многие предприятия работают, не задаваясь вопросами стра&
тегической устойчивости. По их мнению, ситуация на рынке меня&
ется слишком быстро и поэтому нет никакой пользы в проведении
такого анализа. Зачастую анализ финансовой или экономической
устойчивости проводится также по требованию со стороны, напри&
мер, кредитных учреждений.

 Однако проведение анализа стратегической устойчивости
довольно выгодно, например:

• позволяет проводить стратегическое планирование,
• помогает оценивать перспективы предприятия на будущее,
• является дополнительным стимулом деятельности руко&

водителя,
• ведет к более скоординированной деятельности предпри&

ятия,
• подготавливает предприятие к возможным переменам.
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Владимира Путина должны быть вдвое выше, чем у Михаила Гор&
бачева, и вчетверо выше, чем у Никиты Хрущева, что не прибав&
ляет президентским заявлениям убедительности. Осознав это, в
администрации, видимо, решили отыграть назад, ничего не от&
меняя публично, чтобы не привлекать излишнего внимания. Тем
более что год назад об удвоении масштабов жилищного строи&
тельства уже говорили ответственный представитель «Единой Рос&
сии» Георгий Боос и глава Агентства по жилищному строитель&
ству и ЖКХ Владимир Аверченко, на словах твердо уверявшие,
что осуществляют планы президента. Не знаю уж, поняли эти
высокопоставленные деятели значение собственных слов или нет,
но это осталось незамеченным. Трехкратной разницы в цифрах
не обнаружили ни оппозиционные политики из «Родины», «Яб&
лока», СПС и КПРФ, ни губернаторы, ни ученые, ни даже журна&
листы, не говоря уж о простых гражданах. С такой публикой из&
виняться — дело лишнее. Чего можно ожидать дальше? Президент
и правительство, видимо, действительно будут планировать лишь
удвоение строительства жилья к 2010 году. При этом нового жи&
лья хватит на одну восьмую часть граждан, но никак не на одну
треть. И даже признаков удешевления квартир не просматрива&
ется. Такое отступление от намеченного означает осложнение жи&
лищной проблемы на ближайшие годы, а по существу — отказ от
ее решения. Подтверждение тому — еще несколько цифр, назван&
ных на Госсовете. Треть граждан страны живут в неблагоустроен&
ном и ветхом жилом фонде. Ветхий фонд катастрофически старе&
ет (в 10 раз за 10 лет), превращаясь в аварийный, что грозит
необходимостью экстренного расселения огромного числа лю&
дей одновременно. В улучшении жилищных условий заинтере&
сованы две трети граждан страны, а количество ипотечных кре&
дитов предполагается довести до одного миллиона к 2010 году
(то есть на 40 млн. кв. м жилья). Одного сочетания этих данных
достаточно, чтобы убедиться, что у малообеспеченных жителей
ветхих домов практически нет шансов на улучшение жилищных
условий. Удвоение строительства должно произойти только за
счет ипотечных кредитов. Квартиры при этом достанутся той ча&
сти граждан, которая способна взять ипотечные кредиты и, как
правило, в ветхих домах не живет. Тем самым государство факти&
чески дает понять, что строительства социального жилья не бу&
дет. Кроме того, есть основания полагать, что треть граждан с
предполагаемыми высокими доходами, о которых президент го&

жилищной политики сегодня — формирование эффективного спро&
са на жилье с помощью «щадящих» моделей жилищного кредита и
поэтапного приспособления к исторически сложившимся у нас
формам социальных гарантий.

В апреле 2005 года на заседании Госсовета, посвященном жи&
лищному строительству, Владимир Путин сказал, что объем его
нужно увеличить вдвое к 2010 году. Однако раньше, в ежегодном
Послании 2004 г., президент говорил о необходимости добиться
того, чтобы к 2010 году «минимум треть граждан страны (а не одна
десятая, как сегодня)» могли приобрести квартиру, отвечающую
современным требованиям. Для решения этой задачи нужно пост&
роить 864 млн. кв. м жилья, что возможно лишь при семикратном
увеличении строительства, потому что треть граждан — это 48 млн.
человек, на каждого требуется 18 кв. м общей площади, а сегодня
строится 36 млн. кв. м жилья в год.

Обращаясь же к Федеральному собранию через неделю, пре&
зидент вновь подтвердил планы прошлогоднего ежегодного По&
слания, в том числе жилищные. Почему такие различия в планах
и как их понимать? Тот, кто посоветовал президенту в прошлом
году заявить о возможности приобрести современное жилье для
трети граждан к 2010 году, сослужил ему плохую службу. Столько
квартир невозможно построить ни при каких обстоятельствах.
Семикратный рост строительства жилья в стране, где под вопро&
сом даже удвоение ВВП, совершенно нереален. (А вот 150 млн.
кв. м жилья в год — это была бы обоснованная цифра. Именно
такой темп строительства — один квадратный метр на жителя
страны в год — проверен в ряде стран, которым удалось решить
жилищную проблему.) Для того чтобы выполнить поставленную
президентом задачу, нет ни строительного потенциала, ни запа&
сов земельных участков в городах, ни инженерных сетей и мощ&
ностей. И ипотека тут не спасет. В лучшие советские годы удава&
лось строить по 72 млн. кв. м в год. А в 2010 году придется (по
Путину) сдать 273 млн. кв. м, и каждый год объем строительства
должен будет увеличиваться на 50% (54+81+121+ 182+273 = 864
млн.). По сути, отсюда следует, что каждая российская семья дол&
жна получить возможность приобрести современную квартиру к
2010 году, поскольку число семей в стране равно трети от числа
граждан. А это уже в точности повторяет печально известные обе&
щания советских времен. С той лишь разницей, что ресурсов в
стране убавилось, а темпы жилищного строительства по планам
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звонков. В ряде регионов износ сетей вообще стопроцентный и с
жильем ситуация не лучше. Однако продуманной стратегии вы&
хода из положения у государства нет. Консультанты президента
весьма отдаленно представляют себе сложность жилищной про&
блемы и ее специфику в России. Отсюда столько нестыковок и
нелепой веры в ипотеку. Попытки государства заработать на жи&
лищной проблеме, переложить ремонт жилья и сетей на плечи
небогатого населения через повальную приватизацию квартир,
намерения ввести полную оплату за коммунальные услуги ни к
чему хорошему не приведут. Это пляски на бочке с порохом. На
Западе при стопроцентной оплате жилья у людей остаются день&
ги на полноценное питание, одежду, транспорт, лечение, образо&
вание и отдых. А у нас? Важно отметить, что обещания президен&
та по решению жилищной проблемы остаются для большинства
граждан чуть ли не единственной надеждой на улучшение жиз&
ни. Вера в другие социальные планы государства рушится на гла&
зах. Когда же обнаружится срыв и подмена планов жилищного
строительства, следует ожидать социальных потрясений. Опро&
метчивых обязательств по поводу жилья главам государства не
прощают — настолько это важная тема. Даже через десятилетия
молва продолжает обвинять Хрущева и Горбачева в провалах жи&
лищных обещаний. Большинство ошибок в жилищной сфере ста&
нут очевидными к окончанию второго президентского срока Вла&
димира Путина, и это может иметь очень серьезные последствия
для государства. Под ударом окажутся все ветви власти.

Какие только программы ни предлагались на рынке жилья в
России: в советские времена подобную задачу обеспечения семей
жильем предлагалось, помимо государства, решать кооперативам.
В настоящее время тоже не так уж и много предлагается программ
— от ипотечного кредитования, ссуд в банках и накопительных
программ разных жилищных фондов.

Среди называвшихся источников финансирования приобре&
тения жилья по&прежнему преобладает расчет на помощь пред&
приятий и жилищные кредиты. Основным источником финанси&
рования жилищного строительства должны быть банковские
кредиты населению.

В последнее время становится популярным ипотечное кре&
дитование. Рынок ипотечного кредитования растет очень быстры&
ми темпами. Но пока доля приобретаемого в кредит жилья неве&
лика. Развитие ипотеки сдерживают высокие расходы заемщика,

ворил как о перспективных приобретателях нового жилья, и две
трети граждан, которые хотят улучшения жилищных условий, —
это разные социальные категории, мало связанные между собой.
Первые уже улучшили свои условия, многие до мирового уровня
в 40–80 кв. м на человека. А вторые не имеют доходов, чтобы
получить ипотечные кредиты даже на социальную норму, и ждут
помощи от государства. Однако кредитные планы правительства
рассчитаны как раз на первых, тех, кто покупать жилье не собира&
ется. О том, что не все гладко и в этой части, говорит другое несо&
ответствие в послании президента: по данным Госстроя, приоб&
ретают квартиры лишь 1,5% населения, а не одна десятая, как
сказал президент. Десятая часть получает высокие доходы, одна&
ко путать ее с людьми, желающими приобрести жилье, как мини&
мум неосторожно. В противном случае непонятно, почему нет
квартирного ажиотажа при шестикратном превышении платежес&
пособного спроса над предложением, почему не заметно соот&
ветствующего роста строительства. Ответ один: те, кто имеет сред&
ства для покупки жилья, его уже купили. Кому в таком случае
адресована президентская ипотечная программа и от чего оттал&
кивалось в своих прогнозах правительство — непонятно. Возмож&
но, в этом кроются причины провала ипотечных планов государ&
ства за прошедший год, о котором также говорилось на заседании
Госсовета (выдано 40 тыс. кредитов, а предполагалось 400 тыс.).
Хотя такой провал скорее к счастью, потому что ипотека как ин&
струмент хороша, если жилищный рынок стагнирует. А в услови&
ях растущего рынка ипотека играет дестабилизирующую роль,
взвинчивая цены. Здесь уместно сказать, что жилищной пробле&
мой в нашем государстве давно никто не занимается серьезно.
Тот факт, что уже не замечают и не придают значения явным не&
соответствиям в жилищных планах президента, убедительно го&
ворит в пользу такой запущенности. Общее отношение к пробле&
ме поверхностное и даже легкомысленное. А ведь от этого страдает
продуманность решений, а значит, экономичность, эстетичность,
экологичность, привлекательность для покупателей и эксплуата&
ционные расходы на многие годы. Потому надо искать новые ре&
сурсы, альтернативы, анализировать ошибки. Без этого, без про&
фессионального определения того, чего хочет государство, мало
смысла обсуждать Жилищный кодекс и проценты по ипотеке.
Между тем ситуация из года в год ухудшается. Недавняя авария
энергосетей в благополучной Москве — лишь один из первых
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России. На сегодняшний день имеется масса противоречий, в том
числе так называемая определенная неподготовленность российс&
кого законодательства к такому виду операций.

Сегодня запросы семей, выбравших квартиру в многоэтаж&
ном доме, превосходят фактическую обеспеченность жильем в 1,5
раза. Инфраструктура рынка жилья развивается стремительно, но
неравномерно, как и сам рынок. Быстрее всего растет число фирм,
легально посредничающих в операциях с жильем (брокерских). По&
являются юристы, специализирующиеся на операциях с жильем.
В России уже существует несколько банков, в названии которых
фигурирует слово «ипотечный», хотя самой системы долгосрочно&
го ипотечного кредитования пока нет. Заметим, что сегодня ры&
нок жилья на базе существующего жилищного фонда раньше дру&
гих стал располагать законодательной базой для своего развития.

На первый взгляд для строительства коммерческого жилья оп&
ределяющего значение имеет текущий платежеспособный спрос на&
селения, но дело в том, что нынешний рынок жилья в России нахо&
дится на начальной стадии своего формирования. Он охватывает
далеко не всех, кто испытывает потребность в улучшении своих жи&
лищных условий. Вместе с тем, система жилищного кредитования,
которая сегодня практически отсутствует, и другие способы, позво&
ляющие привлекать для строительства жилья средства населения,
значительно расширили бы круг семей, готовых финансировать свое
жилье. В этом случае платежеспособный спрос в конечном счете
определялся бы всеми семьями, нуждающимися в улучшении жи&
лья. Таким образом, с точки зрения прогнозирования рынка жилья
большой интерес представляют не только уровень нынешней пла&
тежеспособности, но и потребности семей в жилье. Размер занима&
емого жилья для большинства семей мало связан с их доходами.
Степень расхождения потребностей и реальных возможностей се&
мей свидетельствуют об остроте жилищной ситуации в городах.

Перспективы развития рынка жилья в городах России пред&
ставляются пока достаточно проблематичными. Это связано преж&
де всего с низкими доходами населения и явно не соответствую&
щими им весьма высокими ценами на жилье. Жилищные реформы
не будут способствовать развитию экономики, если не создадут
стимулы для повышения нормы сбережений населения. Отсутствие
достаточного внутреннего накопления в стране никогда не ком&
пенсировалось и не может компенсироваться иностранными ин&
вестициями.

низкие доходы населения, высокие цены на жилье и низкие объе&
мы жилищного строительства. Пока эти проблемы не будут реше&
ны, массовой ипотека не станет.

Система ипотечного кредитования занимает уникальное по&
ложение в национальной экономике. Во&первых, в настоящее вре&
мя ипотечное кредитование в большинстве экономически развитых
стран не только является основной формой улучшения жилищных
условий, но и оказывает существенное влияние на экономическую
ситуацию в стране в целом. С другой стороны, система ипотечного
кредитования представляет сегодня сложнейший механизм, состо&
ящий из взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем. Целью
развития ипотечного кредитования является, с одной стороны, улуч&
шение жилищных условий населения, с другой стороны, стимули&
рование спроса на рынке недвижимости и строительства. Кроме это&
го поддержка государством развития ипотечного кредитования
является одной из основных предпосылок достижения реального
экономического роста в стране. Особое место ипотечного кредито&
вания в системе рыночной экономики определяется и тем, что оно
является одним из самых проверенных в мировой практике и на&
дежных способов привлечения внебюджетных инвестиций в жилищ&
ную сферу. Наконец, ипотечное кредитование оказывает огромное
влияние на мотивацию человека, общественные процессы, прохо&
дящие в обществе. Если человек берет кредит на несколько лет, у
него формируется другой менталитет, он в большей степени наце&
лен на достижение максимального результата в своем деле, стремит&
ся к успеху своего предприятия, а значит, и к стабилизации и росту
экономики в целом. У человека растет мотивация, направленная на
увеличение эффективности своего труда и повышение уровня дохо&
дов своей семьи. Кроме того, любое обременение собственностью
заставляет индивидуума более серьезно относиться к своей роли в
обществе. Таким образом, человек, имеющий в собственности жи&
лье, заинтересован в стабильности в обществе.

Введенный в действие Федеральный закон «Об ипотеке (за&
логе недвижимости)», как, впрочем, и многие другие новые зако&
ны, поставил перед участниками рынка недвижимости, нотариу&
сами, банками, государственными органами, гражданами большое
количество вопросов, ответы на которые были далеко не очевид&
ны. Многие из этих вопросов остаются спорными и сейчас. При&
обретение квартиры за счет кредита является основной формой
улучшения жилищных условий в мире и только еще зарождается в
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тование, а некоторые создали или создают специализированные
подразделения.

В настоящее время наше правительство пытается стимулиро&
вать граждан к покупке жилья своими силами, что возможно толь&
ко на условиях покупки в кредит. Но после 12 лет существования в
России ипотеки пользуются ею не более 1,5% граждан. Во всем
мире ипотечное кредитование развивается и функционирует как
форма долгосрочного финансирования жилищных программ. Оно
как стержневая функция ипотечного бизнеса, с одной стороны,
способствует решению ряда социальных и экономических проблем
страны, и прежде всего проблемы обеспечения жильем, с другой —
снижению инфляции, оттягивая на себя временно свободные де&
нежные средства граждан и предприятий. Но если сравнить Рос&
сию с развитыми странами, то окажется, что в США до 90% поку&
пок жилья делается именно с помощью ипотечного кредита, а в
Германии, европейском лидере ипотеки, ипотечные кредиты фор&
мируют около 50% ВВП страны.

Основная проблема ипотеки — условия и стоимость ипотеч&
ного кредита. Опыт ипотечных систем США и Германии показы&
вает, что массовая ипотека идет, если процентная ставка кредита
не превышает 10%, а срок его погашения превышает 15 лет.

Сегодня мировая практика ипотеки опирается в основном на
два источника: накопительные (сберегательные) счета населения
и эмиссия ценных бумаг на сумму ипотечных кредитов (вторич&
ный рынок закладных). Началом развития этих рынков и их сег&
ментов могут быть системы жилищных займов.

Основным источником ресурсов для ипотеки современной
России должны быть сбережения как заранее предназначенные для
решения жилищного вопроса, так и текущие, а также временно
свободные накопления предприятий, передаваемые ипотечным
банкам на кредиты, обеспечивающие развитие этих предприятий.
Однако главную опасность для ипотеки представляет отсутствие
достаточных объемов вводимого жилья.

Если все так хорошо, то что же мешает развитию ипотеки в
полной мере?

Нормальному развитию ипотеки в России мешает и нынеш&
нее разделение процедуры регистрации сделок между органами
Госкомимущества, Госкомзема, Бюро технической инвентариза&
ции. Согласно Гражданскому кодексу РФ недвижимость — это зе&
мельный участок и все, что с ним неразрывно связано. Стало быть,

Сейчас приобретение жилья возможно только для самых вы&
сокодоходных групп населения. Продуманный режим кредитова&
ния способен включить в процесс приобретения жилья следую&
щую по доходам группу населения. В принципе это уже не
предприниматели, а верхние слои среднего класса. К сожалению,
в период реформ данная наиболее экономически значимая группа
населения понесла большой материальный урок.

В то же время именно она может считаться основной базой
реформ. Стимулирование экономической активности указанных
слоев населения — чрезвычайно важная задача, решение которой
во многом определяет выход экономики из кризиса. Включение
данной группы населения в процесс приобретения жилья может
рассматриваться как отдельный аргумент в пользу льготного кре&
дитования жилищного строительства.

Чтобы яснее понять причины неудачи ипотеки в России, ос&
тановимся подробнее на вопросе: а что же такое ипотека?

По определению, ипотека — это кредит, полученный под за&
лог недвижимости.

Сегодня в нашей стране порядок осуществления ипотеки ре&
гулируется законом РФ «О залоге», и «Основными положениями о
залоге недвижимого имущества — ипотеке». На практике бытует
мнение, что ипотека в России не имеет необходимой правовой
базы, поэтому развиваться она или вообще не может, или будет
существовать в уродливых формах. Анализ законодательной базы
ипотеки и опыт работы ряда банков России показывает, что без
нормального закона ипотечный бизнес может идти и развиваться.

Ипотечному бизнесу в РФ насчитывается 12 лет. За это время
было создано много специализированных ипотечных банков, ко&
торые по сути таковыми не стали. Некоторые из них успели или
разориться, или полностью сменить свою политику на финансо&
вом рынке в сторону коммерческих кредитов. Банки в условиях
неплатежей даже по межбанковским кредитам все больше прихо&
дят к выводу, что выдача ссуд под залог недвижимого имущества —
дело верное, эффективное и перспективное. Опыт развитых разви&
вающихся стран показывает, что ипотечный бизнес имеет успех
там, где органы государственной власти обеспечивают банкам вы&
годность ипотечного кредитования по сравнению с другими вида&
ми банковской деятельности и доступность кредитов для населе&
ния. И все же, несмотря ни на что, большинство банков в настоящее
время, не являясь ипотечными, осуществляют ипотечное креди&
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ный кредит с плавающей процентной ставкой — для потребителя
это новшество еще хуже, чем фиксированная ставка, т.к. все риски
он берет на себя. Многие ипотечные компании начинают искать
выходы, как сделать ипотечные кредиты более доступными для
населения. Поэтому последнее новшество предполагает, что если
инфляция снизится, то и процентные ставки будут снижены тоже
и это, в свою очередь, благотворно повлияет на развития ипотеки.
Но что делать, если вдруг инфляция скакнет? И все же, эксперты
считают, что ипотечный кредит подразумевает немалые суммы и
на достаточно большой промежуток времени, поэтому при небла&
гополучной ситуации плавающая процентная ставка может очень
сильно ударить по кошельку заемщика. Целесообразно ли в таком
случае делать плавающую процентную ставку, учитывая тот факт,
что Россия — страна непредсказуемая и что в предыдущие десяти&
летия довольно нередко наблюдались повороты далеко не к луч&
шему?

Последние события это наглядно подтверждают. Пока мир
следил за мировыми ценовыми максимумами нефти, Москва от&
метилась примечательным национальным достижением: впервые
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было купить вполне приличную квартиру в не очень далекой от
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По данным аналитического центра «Индикаторы рынка не&
движимости», средняя цена 1 кв. м жилья в Москве составляет сей&
час 2,019 тыс. долларов. За неделю она выросла сразу на 0,6%, а
ожидаемый месячный прирост — 2,2%. Самые дешевые сегодня,
разумеется, старые пятиэтажки и иные квартиры с микроскопи&
ческими кухнями, которые специалисты называют «плохой пане&
лью». Однако и при их покупке придется выложить в среднем 1,769
тыс. долларов за «квадрат», и дорожают они быстрее всего (так же,
кстати, как «плохой кирпич») — на 0,9% в неделю. Дороже всего на
рынке жилье в так называемых сталинских домах и «типовом кир&
пиче» — квартиры небольших площадей в старых 6–11&этажных

любое здание или сооружение следует рассматривать в неразрыв&
ном единстве с земельным участком, на котором оно стоит, и реги&
стрировать сделку в целом. Чтобы покончить с подобной практи&
кой, нужно изменить ценообразование, перейти к рыночной
оценке недвижимости, ввести льготную систему налогообложения
на отдельные операции с ней (особенно с жилым фондом), улуч&
шить законодательную базу ипотеки.

Серьезного внимания требует применяемый инструментарий
ипотечного кредитования. В настоящее время в российских бан&
ках в подавляющем большинстве случаев действует традиционный
механизм выплаты ипотечной ссуды, который предусматривает не&
изменность величины процентной ставки в течение всего периода
кредитования. В условиях высокой инфляции такой механизм при
долгосрочном кредитовании крайне неэффективен, да и при крат&
косрочном кредитовании он предполагает высокие процентные
ставки, а значит, и малую доступность кредитов для населения.

Но даже значительное снижение процентных ставок по кре&
дитам не гарантирует ипотеке массовости. Проблема развития
ипотеки кроется не в условиях банков по ипотечным кредитам, а в
низких доходах населения — при доходе 200–300 долларов в ме&
сяц заемщик не сможет погашать кредит в размере 50 000 долла&
ров, независимо от того, будет ставка по кредиту составлять 5 или
10% годовых. Также сдерживают ипотеку высокие цены на жилье и
низкие объемы жилищного строительства в целом по России.

Нынешняя неопределенность кредитного механизма вместе
с другими негативными социально&экономическими факторами
значительно сдерживает развитие ипотеки в России. Чтобы сде&
лать механизм ипотечного кредитования исправно работающим,
в нем необходимо учесть не только высокий уровень инфляции,
который будет существовать в России еще какое&то время, но и
особенности функционирования ее финансовой системы, банков&
ской деятельности, рынка недвижимого имущества, размер и струк&
туру доходов населения, традиция, противоречивые реалии ее эко&
номики.

По последним данным, можно, пожалуй, смело утверждать о
«провале» ипотеки в России. До сих пор большинство АИЖК пред&
лагает населению рублевый ипотечный кредит под 15% годовых на
27 лет. Но для сегодняшних граждан ипотека пока еще не стала
реальной. И вот, совсем недавно, агентство по ипотечному жилищ&
ному кредитованию придумало новый продукт: рублевый ипотеч&
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пиче» — квартиры небольших площадей в старых 6–11&этажных
зданиях. Их покупка обойдется в среднем в 2,371 тыс. долларов за
1 кв.м. Это почти на пару сотен «зеленых» больше, чем в модных
«монолитах» и кирпичных домах с увеличенными квартирными
площадями.

Столь бурное подорожание жилых «квадратов» фактически
опрокинуло прогнозы многих экспертов рынка, которые в конце
прошлого года утверждали, что в 2005 году наступит долгожданная
стабилизация цен на недвижимость, которые в своем росте лишь
слегка будут опережать инфляцию. Директор аналитического цен&
тра «МИЭЛЬ&Недвижимость» Геннадий Стерник в разговоре с
«НИ» был откровенен: «Это хорошо, что цены растут, это нормаль&
ное явление. За последние два месяца номинальные долларовые
цены выросли на 5%, в то время как за предыдущие полгода — на
7%. Это действительно рост, а не небольшое повышение в преде&
лах инфляции. Но такой рост лучше для рынка, чем когда цены
стоят на месте или тем более снижаются. Вот в прошлом году це&
мент, кирпич дорожали, а цены не росли. Тогда прибыль у заст&
ройщиков резко сократилась. В итоге пострадали тысячи граждан,
потому что у застройщиков не хватало денег, чтобы достроить им
квартиры». Впрочем, как признал тут же специалист, «не цены на
цемент и песок диктуют правила на этом рынке, а спрос».

Сами участники рынка недвижимости по традиции обвиня&
ют в росте цен вступивший в силу закон о долевом участии в стро&
ительстве. Он, защитив права инвесторов, то есть граждан, поку&
пающих квартиры, осложнил жизнь застройщиков. «Ведь все траты
на проектирование объекта и подготовку к строительству, согласно
новому закону, должны оплачиваться застройщиками, — поясня&
ет «НИ» генеральный директор «МИАН&Девелопмент» Анатолий
Морозов. — Они вынуждены решать проблему финансирования,
прибегая к кредитам банков и других финансовых структур.

По новому закону квартиры нельзя продавать до тех пор, пока
не будет собран и согласован весь пакет разрешительной докумен&
тации, опубликована проектная декларация и прочее. А такие тра&
ты на начальном этапе под силу только крупным компаниям. По&
этому я бы говорил о некотором дефиците предложений, который
сложился на рынке новостроек экономкласса».

Строители предупреждают также, что влияние нового закона
в полной мере будет ощутимо только к концу этого — началу буду&
щего года. Объясняется это тем, что пока еще многие столичные
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мерно 80 тыс. из них предназначены очередникам, 200 тыс. — мо&
лодым семьям «на очень льготных условиях, по ценам значитель&
но ниже рыночных», более 1 млн. кв. м — для переселения москви&
чей из ветхих пятиэтажек. На социальные нужды уходит 1/8
строящегося жилья. Всего же в мегаполисе около 4,5 млн. семей
нуждаются сегодня в улучшении жилищных условий, и лишь ме&
нее 1% могут решить эту проблему. Добавим: и не смогут. По край&
ней мере до тех пор, пока чиновники не умерят свои аппетиты.

Вместе с тем объяснять запредельную дороговизну только
алчностью чиновников было бы слишком просто. Как пояснил
«НИ» председатель Московского регионального отделения партии
«Яблоко» Сергей Митрохин, специалист в области государствен&
ных и муниципальных финансов и ЖКХ, немалая часть в цене квар&
тиры — это, разумеется, прибыль строителей. К тому же застрой&
щикам приходится не только делиться с городом квартирами, но и
выполнять его задания. Чтобы получить необходимое разрешение,
нужно обустроить близлежащий район, разбить сквер, переложить
дорожное покрытие и так далее. Все это также входит в цену, кото&
рую нам приходится платить при покупке жилья. Плюс посредни&
ки, которые реализуют квартиры на рынке. Вот и получается ко&
нечная цена почти втрое выше себестоимости.

Федеральные власти в решении проблемы делают упор на раз&
витие ипотечного кредитования. На днях глава Минэкономразви&
тия Герман Греф заявил, что к 2010 году ипотекой смогут восполь&
зоваться около 1 млн. россиян (в прошлом году таких было 43 тыс.).
Государство обещает платить за них половину банковской ставки,
чтобы годовой процент для тех, кто взял кредит, был не выше 6,5%.
Москва надеется на успех собственной программы под названием
«Социальная ипотека». Суть ее в том, чтобы продавать городским
очередникам жилье фактически по себестоимости, то есть не по 2
тыс. долларов за метр, а по 700&800 «зеленых». При этом годовая
процентная ставка, как обещают, будет составлять 4%. Правда не&
понятно, где очередник — человек, как правило, небогатый, а по
новому Жилищному кодексу и вовсе малоимущий, возьмет деньги
на квартиру даже за полцены. Остальные же должны решать свои
проблемы по рыночным ценам.

Ипотека, спорить нечего, — дело хорошее, и то, что и феде&
ральные, и городские власти наконец за нее взялись, замечатель&
но. Вот только как бы неудержимо растущие цены на жилье не
девальвировали бы их усилия. Посчитаем вместе. Допустим, се&

застройщики работают на площадках, разрешения на которые по&
лучены до вступления документа в силу. Так что дефицит площа&
док под застройку, по их прогнозам, будет только возрастать. Гене&
ральный директор аналитического центра «Индикаторы рынка
недвижимости» Олег Репченко эти прогнозы в разговоре с коррес&
пондентом «НИ» подтвердил: «Если раньше 20% квартир начина&
ли продаваться на стадии котлована, то сейчас такая ситуация не&
возможна по закону. Сократился объем новостроек, происходит
нагнетание дефицита». Да и до насыщения рынка жилья, по сло&
вам специалиста, нам еще далеко: в России на человека приходит&
ся в среднем 20 кв.м площади, в Западной Европе — 50–60 кв. м.

Вместе с тем многие эксперты отмечают, что и себестоимость
квадратного мера жилья неуклонно растет. Руководитель пресс&
службы группы компаний «ПИК» Наталья Коновалова рассказала
«НИ»: «Основные составляющие цены за квадратный метр — это
стоимость земли, строительно&монтажные работы и стоимость всех
согласований». Особо специалист выделила стоимость выкупа пра&
ва аренды на земельный участок, или стоимость инвестиционного
контракта с распределением ролей между городом и инвестором.
«По инвестиционному контракту инвестор должен отдать в зави&
симости от месторасположения от 30 до 50% площадей городу либо
по принятой в настоящее время схеме рассчитаться с городом де&
нежными средствами. Соответственно это перекладывается на сто&
имость квадратного метра», — сообщила г&жа Коновалова.

В цене находят свое отражение и договоры с энергоснабжаю&
щими организациями, которые тоже берут свою долю на развитие
инженерных сетей, и постоянно дорожающие энергия и стройма&
териалы. «Кроме того, все согласования, а их достаточно много —
порою до 200, тоже стоят денег», — подчеркнула Наталья Конова&
лова. И об этом разговор особый. Сколько стоит виза столичного
чиновника на нужной бумаге, ни один участник рынка не стал рас&
сказывать «НИ» даже при выключенном диктофоне и при торже&
ственном обещании сохранить анонимность собеседника. Однако
в Мосгордуме, депутаты которой сейчас готовятся к перевыборам
и потому проявляют повышенную словоохотливость, хотя и «не
под диктофон», нам удалось выяснить, что цена квадратного метра
завышена в городе в среднем на 40% из&за чиновничьих «откатов»,
с которыми никто ничего не может поделать.

В пресс&центре стройкомплекса Москвы «НИ» рассказали,
что ежегодно в городе строится около 400 тыс. кв. м жилья. При&
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В. Е. Афонина,
доцент кафедры «Предпринимательское право»

Российской Академии предпринимательства, к.тех.н.

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИОННЫХ ДОГОВОРАХ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ПРАВЕ

Реализационными договорами в предпринимательском пра&
ве признаются, прежде всего, такие, которые оформляют отноше&
ния по возмездной реализации товара для предпринимательских
и хозяйственных нужд. Они образуют ядро предпринимательско&
го оборота. К числу реализационных договоров относятся: догово&
ры оптовой купли&продажи, договоры поставки, контрактации сель&
скохозяйственной продукции, закупок для государственных нужд.
Важной особенностью договоров на реализацию товара для пред&
принимательских и хозяйственных нужд является особый субъек&
тный состав. Участниками таких договоров могут быть только орга&
низации и индивидуальные предприниматели.

В мировой практике основной вид реализационных догово&
ров – договор купли&продажи. Под влиянием зарубежного права
ГК РФ закрепил договор купли&продажи в качестве общевидовой
модели реализационных договоров. Так, гл. 30 ГК РФ называется
«Купля&продажа», которая включает в себя кроме купли&продажи
и другие виды реализационных договоров. Однако основной недо&
статок состоит в том, что, урегулировав в ГК РФ розничную куп&
лю&продажу, разработчики кодекса не сумели выделить и отдельно
урегулировать оптовую (предпринимательскую) куплю&продажу.

В результате наиболее значимый договор рыночных отноше&
ний – оптовой купли&продажи – регулируется набором норм, со&
держащихся в разных параграфах ГК РФ и даже в разных норма&
тивных актах. Отсутствие в законе в качестве самостоятельного вида
договора оптовой купли&продажи подталкивает миллионы пред&
принимателей к заключению договоров поставки, хотя для этого
отсутствуют объективные основания 1. 

Оптовая торговля представляет собой отрасль экономики и
вид предпринимательской деятельности по перемещению товара
на основе возмездных сделок от изготовителей к организациям
розничной торговли. Она предшествует процессу розничной про&

1 Пугинский Б.И. Коммерческое право России. – М.: Юрайт, 2000. — 314 с.

годня средняя «двушка» общей площадью 50 кв. м стоит около 100
тыс. долларов. Чтобы взять ипотечный кредит, нужно заплатить
первый взнос — как ни крути, не меньше 25–30 тыс. «зеленых».
Это если сегодня. А если хотя бы пару лет их копить, квартира
поднимется в цене минимум до 150 тыс. долларов и накопленной
суммы явно не хватит — надо будет выложить уже 40–45 тыс. Пока
недостающие тысячи у потенциального покупателя появятся, цены
уйдут еще дальше. Так что до процентов, которые обещает субси&
дировать государство, дело может просто не дойти.

Пока все складывается, к сожалению, именно в пользу такого
сценария. Геннадий Стерник на вопрос, до каких пределов могут
расти цены, ответил коротко: «Нет пределов. Потому что есть
спрос». Наталья Коновалова тоже убеждена, что «с учетом всего
вышесказанного снижение цены на жилье не представляется воз&
можным». Олег Репченко полагает, что осенью цены будут расти
на 2,5% в месяц. «Если сентябрь не прыгнул выше, то и до конца
осени такая тенденция сохранится. Разгон рынка до 3% в месяц
необоснован экономически», — рассуждает он. Впрочем, как от&
метил эксперт, «ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, — это
уже превышение естественных темпов роста».
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во&вторых, закон может предписывать сторонам выработать
определенные условия, не касаясь их содержания; подобные
нормы уполномочивают субъектов на самостоятельную вы&
работку содержания договорных пунктов и называются упра&
вомочивающими;
в&третьих, многие правовые нормы рассчитаны на конкрети&
зацию их содержания: в законе даются предельно общие пра&
вила, которые должны развертываться сторонами под конк&
ретные условия их деятельности.
Если составлять договор, руководствуясь текстом закона, ком&

ментариями либо взять за основу типовой образец, то в таком до&
говоре всегда будет отсутствовать главное: согласованность содер&
жания договора с конкретными условиями предпринимательской
деятельности и возможностями исполнителей, интересами участ&
ников договора.

Поэтому необходимо использовать другой порядок опреде&
ления условий договора: каждое включаемое в договор условие дол&
жно вырабатываться индивидуальным образом с тем, чтобы обес&
печить достижение необходимого результата.

Для реализационных договоров, как и для любых других дого&
воров, существенным является условие о предмете. Содержание
предмета купли&продажи предусмотрено в ст.455 ГК РФ: условие о
предмете считается согласованным, если из него можно определить
наименование и количество товара, т.е. предмет выражается через
наименование товара и его количество. Однако данного условия явно
недостаточно для формулирования предмета договора, т.к. оно не&
полно и нечетко обозначает предмет сделки. На самом деле необхо&
димо обязательно приводить в договоре сведения об ассортименте
и качестве товара с целью уточнения и конкретизации предмета.

В отношении количества товара традиционно используется
указание количества в виде принятых единиц измерения. Но прак&
тика предпринимательских отношений приводит к необходимос&
ти указания в договоре не количества, а порядка определения ко&
личества товара.

Например, стороны указывают, что продавец обязуется пере&
дать количество товара, которое удастся закупить на полученные от
покупателя деньги по цене, которая сложится на момент закупки.
Возможность подобного косвенного определения количества закреп&
лена в ст. 465 ГК РФ, а для внешнеторговых сделок – в п. 14 Венской
конвенции 1980 г., к которой Россия присоединилась в 1991 г.

дажи как важный и обязательный этап. Необходимым признаком
участников оптовой торговли служит предпринимательский харак&
тер их деятельности, которая совершается с целью извлечения при&
были и носит систематический характер 1. 

Таким образом, выяснение сущности оптовой торговли дает
основание для выделения в качестве самостоятельного вида реали&
зационного договора – договора оптовой купли&продажи. По до&
говору оптовой купли&продажи продавец обязуется в согласован&
ный срок передать в собственность покупателю вещи (товары) для
продажи населению в соответствии с требованиями такой прода&
жи, а покупатель – принять вещи и оплатить их стоимость 2.

Важным этапом в организации торговых отношений являет&
ся то, что реализационные договоры оказались в целом полнее,
чем прежде, урегулированы ГК РФ. Однако одной гл. 30 ГК РФ
недостаточно для полной и детальной регламентации торговых
отношений. Пробелы и упущения в этих вопросах, среди которых
особенно существенными являются порядок определения усло&
вий договоров, предмет договора, ассортимент, определение каче&
ства товара, условия о цене, становятся все более очевидными.

В предпринимательском праве, как и в коммерческом, при
заключении договоров можно выделить два вида условий: подра&
зумеваемые и вырабатываемые сторонами. Подразумеваемые ус&
ловия входят в договор из закона, иных нормативных актов, а так&
же из судебной практики и обычаев делового оборота, которые
являются обязательными для сторон договора. Однако более важ&
ной является группа условий, которые вырабатываются самими
сторонами, но под воздействием закона. Способы воздействия
закона можно назвать следующие:

во&первых, закон содержит общедозволительные положения, по&
зволяющие заключать договоры по усмотрению сторон; разре&
шающие включать в договоры условия, о которых не говорится в
нормах права; определяют иные правовые возможности контра&
гентов, т.к. основным методом гражданского, коммерческого и
предпринимательского права, является, прежде всего, дозволи&
тельность;

 1 Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предприни&
мательской деятельности): Учебник для вузов/ Предисл. Проф. В.Ф. Яковлева.
– 5&е изд. , перераб. и доп. – М.: Норма, 2004. – 928 с.
 2 Пугинский Б.И. Коммерческое право России. – М.: Юрайт, 2000. — 314 с.
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условиям договоров. В результате деятельность по стандартизации
и договорная работа оказались оторванными друг от друга. Это
один из серьезных просчетов, который сдерживает улучшение ка&
чества отечественных товаров.

ГК РФ не только не содержит упоминания о стандарте, но даже
не требует обязательного определения в договоре условия о каче&
стве. Статья 469 ГК РФ устанавливает, что при отсутствии в догово&
ре условия о качестве, продавец обязан передать товар, пригодный
для целей обычного использования такого товара. Подобный спо&
соб определения качества является совершенно неприемлемым,
поэтому в каждом реализационном договоре следует определять
качественные характеристики товара путем отсылки к показателям
соответствующего стандарта, которые могут дополняться сторона&
ми другими необходимыми требованиями к товару.

В настоящее время действует Федеральный закон «О техни&
ческом регулировании», в соответствии с которым, к сожалению,
одним из основных принципов стандартизации (ст.12) является
принцип «добровольного применения стандартов» 1. С другой сто&
роны, в предпринимательской практике требуется не просто под&
держание качества на уровне стандартов, а требуется последова&
тельное улучшение качества большинства отечественных товаров.
При этом именно договору, а не системе стандартизации, которая
в отрыве от договора мало пригодна для этого, принадлежит веду&
щая роль в решении задачи обеспечения качества товара.

Подтверждение соответствия качества товара осуществляет&
ся в целях удостоверения соответствия продукции, процессов про&
изводства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и ути&
лизации работ, услуг или иных объектов техническим регламентам,
стандартам, условиям договоров. Законом установлено, что изго&
товители обязаны обеспечить соответствие продукции требовани&
ям нормативных документов, на соответствие которым она была
сертифицирована, и маркировать ее знаком соответствия в уста&
новленном порядке. Продавцы, не являющиеся изготовителями,
вправе реализовать продукцию только при наличии сертификата
и знака соответствия на товаре.

Подтверждение соответствия на территории РФ может но&
сить добровольный или обязательный характер и осуществляется

 1 Федеральный закон «О техническом регулировании». – М.: ТК Велби, Изд&во
Проспект, 2003. — 32 с.

В предпринимательских отношениях все чаще используется
примерное определение количества товара путем указания мини&
мального и максимального предела, либо допустимых отклонений.
Договор считается выполненным, если отступление не превышает
допустимого процента отклонений.

Количество продаваемого товара может также дробиться на
отдельные партии с отгрузкой в частные сроки. Когда в договоре
определены партии, то они также рассматриваются как количе&
ство товара, но уже для соответствующего периода поставки.

При реализации товара с ограниченными сроками годности
приходится использовать сложные конструкции условия о коли&
честве: отгрузка производится в соответствии с заказами получа&
теля суточными, пятидневными и иными количествами.

В современных рыночных отношениях при колебаниях спроса
и сложности определения ассортимента товара на длительные сро&
ки необходимо определение ассортимента лишь на ближайший пе&
риод (квартал или полугодие). При этом следует определять поря&
док согласования ассортимента на каждый отдельный период.
Важно конкретно указывать, кто и в какие сроки высылает проект
спецификации с ассортиментом на следующие периоды, в какой
срок могут заявляться разногласия и как они урегулируются.

Надо сказать о ведущей роли реализационных договоров в
удовлетворении ассортиментных запросов общества. В предпри&
нимательском праве и трудах по менеджменту, к сожалению, от&
сутствуют рекомендации об использовании возможностей догово&
ра для расширения и обновления ассортимента.

С другой стороны, следует учитывать, что включение в дого&
вор условий об изменении ассортимента требует от производите&
ля финансовых затрат на закупку материалов и оборудования и
освоения новых технологий. В связи с этим поставщик должен
добиваться точного определения в договоре того, какие конкретно
новые изделия, в каких количествах и, начиная с какого периода
должны, будут поставляться покупателю.

Одним из важнейших для реализационных договоров явля&
ется условие о качестве продаваемых товаров. Порядок определе&
ния в договорах качества связан с двумя способами государствен&
ного регулирования качества: стандартизации и сертификации.
Требования стандартов должны учитываться при заключении и
исполнении торговых договоров. ГК РФ вообще не упоминает о
стандартах и не предусматривает способов привязки стандартов к



134 135

Цена может также использоваться как средство стимули&
рования к надлежащему исполнению обязательств. Для этого в
договоре могут устанавливаться ценовые коэффициенты или
дифференцированные цены: при отгрузке товара точно в согла&
сованный срок – большие, при задержке исполнения – мень&
шие. Может предусматриваться уменьшение цены при предва&
рительной оплате и увеличение цены на случаи несвоевременной
оплаты. Таким образом, договорное условие о размере цены в
реализационных договорах может использоваться для решения
различных предпринимательских задач. Пока, к сожалению,
предприниматели и юристы слабо учитывают эти возможности
реализационных договоров.

в форме добровольной сертификации или в форме обязательной
сертификации. Порядок применения форм обязательного подтвер&
ждения соответствия устанавливается ФЗ «О техническом регули&
ровании» (ст. 20).

Нельзя обойти вниманием в реализационных договорах воп&
рос о выработке условий о цене. Традиционно условие о цене было
для торгового договора существенным. В настоящее время ст. 424
ГК РФ вывела цену даже из числа необходимых условий договора:
установлено, что при отсутствии в договоре условий о цене оплата
производится по той цене, которая в момент заключения договора
обычно взималась за аналогичное имущество. Определить обычно
взимаемую цену за товар бывает достаточно трудно, особенно ког&
да дело касается нового или впервые закупаемого вида товаров.
Поэтому следует конкретно определять цену в договоре.

В рыночной экономике цена находится под влиянием мно&
жества разнообразных факторов, причем эти факторы действуют с
разной силой, в различных направлениях и в различные периоды
времени. Учесть действие всех факторов практически невозмож&
но, поэтому определить точно, какова будет рыночная цена на кон&
кретный товар, весьма затруднительно. Можно лишь определить
ориентировочную (базовую) цену на товар.

Однако п. 2 ст.424 ГК РФ устанавливает важное правило: из&
менение цены после заключения договора не допускается, если
иное не предусмотрено законом или договором. С учетом недопу&
стимости последующего изменения цен стороны по&разному мо&
гут определять в договоре порядок реагирования на инфляцион&
ные процессы и конъюнктурные колебания цен.

Для учета инфляционных процессов в договорах, в том числе
при продаже на внутреннем рынке, цены могут устанавливаться
применительно к устойчивой валюте – доллару либо евро. В этом
случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по офици&
альному курсу соответствующей валюты на день платежа, если иной
курс или иная дата его определения не установлены законом или
соглашением сторон.

Для учета конъюнктурных колебаний нередко предусматри&
вается, что цены на товар согласовываются до начала каждого ме&
сяца или даже перед отгрузкой каждой отдельной партии. Имеет&
ся множество других способов учета колебаний цен в ходе
исполнения обязательств.
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Для расчета страховых тарифов необходимо иметь соответ&
ствующие методики, опирающиеся на аппарат теории вероятнос&
тей и математической статистики. И желательно, чтобы эти мето&
дики были универсальными. Для рисковых видов страхования
Федеральной службой РФ по надзору за страховой деятельностью
разработаны две такие методики 1.

Под рисковыми в этих методиках понимаются виды страхо&
вания, относящиеся к видам страховой деятельности иным, чем
страхование жизни:

• не предусматривающие обязательства страховщика по вып&
лате страховой суммы при окончании срока действия дого&
вора страхования;

• не связанные с накоплением страховой суммы в течение
срока действия договора страхования.

Прилагаемые методики могут быть использованы при подго&
товке документов, представляемых страховыми организациями для
получения государственных лицензий на проведение страховой де&
ятельности, осуществления текущего контроля за обеспечением
финансовой устойчивости страховых операций. Если страховая орга&
низация использует иные способы оценки страхового риска и раз&
меров страховых тарифов, обоснованность применяемых методик
должна быть подтверждена использованием математических мето&
дов, учитывающих специфику страховых операций.

Рассмотрим вторую методику расчета тарифных ставок по
рисковым видам страхования, которую целесообразно использо&
вать по массовым видам страхования на основе имеющейся стра&
ховой статистики за определенный период времени.

Определение страхового тарифа на основе страховой статис&
тики за несколько лет осуществляется с учетом прогнозируемого
уровня убыточности страховой суммы на следующий год.

Предлагаемая методика применима при следующих условиях:
• имеется информация о сумме страховых возмещений и со&

вокупной страховой сумме по рискам, принятым на стра&
хование, за ряд лет;

• зависимость убыточности от времени близка к линейной.

1Методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования. Утверж&
дены распоряжением Федеральной службы РФ по надзору за страховой дея&
тельностью от 08.07.1993 г. № 02&03&36.

Е. В. Сидорова,
аспирант Российской Академии предпринимательства

А. С. Лавров,
профессор кафедры Российской Академии предпринимательства, д.э.н.

М. А. Крыкин ,
вице%президент Российской Академии предпринимательства,

д.э.н., проф.

CТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ–СОИНВЕСТОРОВ ПРОЦЕССА

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В последнее время в системе жилищного кредитования на&
блюдаются регулярные сбои, связанные с перерасходом денежных
средств инвесторами&застройщиками при реализации ими строи&
тельных проектов. Поэтому сегодня достаточно остро стоит воп&
рос о необходимости создания соответствующей страховой защи&
ты финансовых интересов физических лиц – будущих владельцев
жилых помещений. В первую очередь от превышения сметной сто&
имости жилья.

Центральным звеном, определяющим начальную стадию
финансовых отношений между страховщиком и страхователем,
является оплата страховой премии в соответствии со страховым
тарифом страховщика.

С экономической точки зрения страховой тариф формирует&
ся на основе двух различных по своему содержанию составляю&
щих. Первая связана с образованием страхового фонда и выполне&
нием обязательств страховщика по выплате страховых возмещений.
Ее принято называть нетто&ставкой или платой за риск. Вторая
идет на покрытие издержек по передаче риска от страхователя к
страховщику и может включать часть прибыли последнего. Одна&
ко, как правило, эта составляющая тарифа содержит только издер&
жки, поскольку основная масса прибыли, получаемая страховщи&
ком, связана с доходами от инвестирования страховых резервов.
Данную часть страхового тарифа называют нагрузкой. В совокуп&
ности обе составляющие образуют страховой тариф или брутто&
тариф.
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где: Y
k

* — убыточность страховой суммы в году k (k = 1, …K), K –
общее число анализируемых лет; а

0
 и а

1
 – неизвестные параметры

линейной регрессии.
Параметры а

0
 и а

1 
можно определить методом наименьших

квадратов, потребовав чтобы сумма квадратов Q отклонений фак&
тических значений убыточности Y

k
 от аналогичных значений Y

k
*,

определяемых по соотношению (1), была минимальной:

          (2)

На основании известного необходимого условия экстремума
функции двух переменных Q = Q (a

0
, a

1
)приравняем нулю ее част&

ные производные, т.е.:

          (3)

откуда после несложных преобразований получим систему двух
линейных уравнений для определения параметров а

0
 и а

1
:

          (4)

Для рассматриваемого числового примера результаты проме&
жуточных расчетов коэффициентов системы (4) представлены в
табл. 3.

Таблица 3
Расчет коэффициентов системы уравнений (4)

Рассмотрим наиболее подробно расчет страхового тарифа для
страхования риска роста цен на строительные виды работ на осно&
ве статистики цен производителей в строительстве (табл. 1).

Таблица 1
Индексы цен производителей в строительстве 1

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

 1 Россия в цифрах. 2005: Крат. стат. сб./Росстат – М.,2005, С. 385.
 2 Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ЮНИ&
ТИ, 2003, С. 394.

Расчет нетто&ставки производится следующим образом.
Сначала по каждому году рассчитывается фактическая убы&

точность страховой суммы Y
k
 как умноженное на 100 отношение

страхового возмещения к общей страховой сумме застрахованных
рисков. Пример такого расчета (с учетом данных табл. 1) приведен
в табл. 2.

Таблица 2
Расчет убыточности страховой суммы за 5 прошедших лет

На основании полученного ряда исходных данных по убы&
точности страховой суммы рассчитывается прогнозируемый ее уро&
вень в следующем году (в рассматриваемом примере в году 6), для
чего используется линейная регрессионная модель 2, согласно ко&
торой фактические данные аппроксимируются детерминирован&
ной линейной зависимостью вида:

Y
k

* = a
0 
+ a

1
k,           (1)
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Появление такой зависимости связано с «дефицитом» стати&
стической информации при сравнительно малых K и соответствен&
но большей степени неопределенности при расчете Т

р
. При этом,

чем меньше К, тем больше должно быть значение коэффициента
β, что и показывают данные табл. 4.

Таблица 4
Зависимость коэффициента βββββ от вероятности γγγγγ

и числа анализируемых лет К

Как и следовало ожидать, с увеличением числа анализируе&
мых лет К зависимости β (К) при фиксированных значениях γ  ста&
новится все более «плавным».

Заметим, что сам по себе расчет коэффициента β  при разных
значениях γ и К является достаточно громоздкой задачей, реше&
ние которой зависит от исходных посылок. А они в Методике (II)
не указаны. Тем не менее попытки подобного рода предпринима&
лись 1, однако результаты расчета зависимостейβ (γ, К) не совпали
с данными табл. 4.

Вернемся теперь к рассматриваемому числовому примеру.
Промежуточные результаты расчетов величины σ (Y )

 приведены в табл. 5.

 1 Сурков С.Н., Шоргин С.Я., Шухов А.Г. Финансы, 1995, № 6, С. 41.

Таблица 5

Промежуточные результаты расчетов величины σσσσσ (Y )

Подставив данные таблицы 3 в систему уравнений (4), получим:
5 а

0
+ 15 а

1
= 1,297 ,

15 а
0

+ 55 а
1

= 4,20 . (5)
Решение системы (5) дает: a

0
= 0,1649; a

1
= 0,0315.

На рис. 4 приведен график зависимости Y
k

* = 0,1649 + 0,0315 k,
а также фактические значения убыточности страховой суммы
Y

k
(k = 1,…5).

Рис. 4. График зависимости Y
k
*= 0,1649 + 0,0315 k и фактические

значения убыточности страховой суммы Y
k

Таким образом, ожидаемая убыточность в году 6 составит
Y

6
* = 0,354. Это значение убыточности страховой суммы и прини&

мается за основную часть нетто&ставки Т
0
.

Далее рассчитаем рисковую надбавку. Для этого представим
величину Т

р
 в виде:

Т
р  

= β (γ, К ) σ (Y ),           (6)
где σ (Y ) — среднее квадратическое отклонение фактических зна&
чений убыточности Y

k
 от вычисленных по линейной регрессион&

ной модели (1) величин Y
k

*:

          (7)

Коэффициент β (γ, К )в отличие от α (γ) зависит не только от
вероятности γ, с которой собранных взносов хватит на выплаты
страховых возмещений, но и от числа анализируемых лет K.

{
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Подставив данные табл. 8 в систему уравнений (4), получим:
5 а

0
+ 15 а

1
= 1,496 ,

15 а
0

+ 55 а
1

= 4,96 .         (10)
Решение системы (10) дает: a

0
= 0,1565; a

1
= 0,0475.

Таким образом, ожидаемая убыточность в году 6 составит
Y

6
* = 0,442. Это значение убыточности страховой суммы и прини&

мается за основную часть нетто&ставки Т
0
.

Для расчета рисковой надбавки рассчитаем величину σ (Y ).
Промежуточные результаты расчета σ (Y ) приведены в табл. 9.

Таблица 8
Расчет коэффициентов системы уравнений (4)

Таблица 9
Промежуточные результаты расчетов величины

Подставив рассчитанные показатели в формулу (7), получим:

        (11)

Также как и в предыдущем расчете возьмем страхование с уров&
нем вероятности γ = 0,9. Тогда из таблицы 4 будем иметь: β (0,9;
5) = 1,984. В результате нетто&ставка со 100 руб. страховой суммы
составит:

          Т
n

= T
0

+ T
p

= 0,442 + 1,984 x 0,0064 = 0,45 руб.         (12)

{

Подставив рассчитанные показатели в формулу (7), получим:

          (8)

Допустим, что страховая компания считает необходимым
проводить страхование с уровнем вероятности γ = 0,9. Тогда из таб&
лицы 4 будем иметь: β (0,9; 5) = 1,984. В результате нетто&ставка со
100 руб. страховой суммы составит:

Т
n

= T
0

+ T
p

= 0,354 + 1,984 x 0,0044 = 0,36 руб.      (9)
Таким образом, рассмотренные методики расчета страховых

тарифов предусматривают использование различного рода баз дан&
ных. Естественно, что полученные по ним значения нетто&ставок
для одного и того же вида страхования будут отличаться. Оконча&
тельную корректировку тарифов можно провести только на основе
достаточно длительного опыта работы страховщика.

Для сравнения рассмотрим расчет страхового тарифа для стра&
хования роста цен на первичное жилье на основе индексов цен на
первичном рынке жилья (табл. 6).

Таблица 6
Идексы цен на первичном рынке жилья 1

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

Как и в предыдущем примере рассчитаем нетто&ставку.

Таблица 7
Расчет убыточности страховой суммы за 5 прошедших лет

Далее рассчитаем (табл. 8) коэффициенты системы (4).

 1 Россия в цифрах.2005:Крат.стат.сб./Росстат. – М., 2005, С. 379.
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А. Ф. Черненко,
доцент Челябинского филиала РАП, к.тех.н.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА
ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ИМУЩЕСТВА

И ИХ ПРИЛОЖЕНИЕ К АНАЛИЗУ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

В литературе встречаются несколько подходов к определению
оборачиваемости имущества. Не все они одинаково часто реко&
мендуются и применяются, однако, в настоящее время ни один из
них научно не обоснован и не отвергнут. Более того, одни и те же
авторы предлагают в разных публикациях использовать разные
подходы к определению оборачиваемости одних и тех же видов
имущества. Часто кредитные организации в ведомственных мето&
диках оценки кредитоспособности потенциального заемщика и
своего финансового положения применяют разные методы оцен&
ки оборачиваемости. В то же время, очевидно, что если для опре&
деления одного и того же показателя используется несколько раз&
личных методов, и все они дают различные результаты, должен
быть поставлен вопрос об их корректности.

Методически оборачиваемость отдельных видов имущества
организации (в дальнейшем будем называть их активами) опреде&
ляется соотнесением их средних за анализируемый период остат&
ков с показателем оборота за тот же период. Различие в подходах к
оценке оборачиваемости активов выражается исключительно в том,
какой фактор принимает тот или иной автор за величину оборота.

Исходя из принципа сопоставимости, показателем оборота
отдельного актива (группы активов) должен являться тот, который
характеризует движение именно этого актива (группы), а не других
активов, пусть даже связанных с анализируемым единым хозяй&
ственным процессом. Группировка активов в целях анализа обора&
чиваемости обычно проводится в соответствии с рабочим планом
счетов бухгалтерского учета финансово&хозяйственной деятельно&
сти организации и бухгалтерским балансом. Однако аналитик мо&
жет создать группировки на основе других признаков. При этом
классификация, положенная в основу группировки активов, и по&
нятие «оборот» должны соответствовать друг другу. Чтобы выпол&
нить это очевидно необходимое условие, требуется данное поня&

На $1000 нетто&ставка составит $4,5. Соответственно нетто&
ставка для страхования квартиры стоимостью $90 000 от риска ро&
ста цен будет составлять $405, а при страховании от увеличения
стоимости строительных работ — $324 соответственно.

Что касается брутто&тарифа, то он в зависимости от страхо&
вой компании будет выше нетто&ставки не более чем на 20–30%.

Таким образом, страховые тарифы весьма приемлемы для бу&
дущих собственников жилья. В результате чего страховую защиту
соинвесторов – физических лиц от финансовых рисков превыше&
ния сметной стоимости жилья можно считать достаточно эффек&
тивной.
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являются доходом не от оборота активов организации, а, напри&
мер, от нарушения обязательств по хозяйственному договору.

Таким образом, измерителем «совокупного оборота активов»
(в том смысле, в котором этот показатель присутствует в настоя&
щее время в литературе) по итогам года является не выручка, а ее
сумма с операционными доходами организации. При этом, если
учетная политика организации использует метод начисления при
формировании выручки, а аналитику требуется оценка «совокуп&
ного оборота активов» по факту поступления денег, он не может
воспользоваться только финансовой отчетностью, и должен ис&
ключить из данных, полученных из «Отчета о прибылях и убыт&
ках», дебетовые остатки по счету 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками» с соответствующей корректировкой на НДС.

Рассмотрим теперь, насколько понятие «совокупный оборот
активов», даже с предложенными корректировками методики его
определения, соответствует бухгалтерскому пониманию оборота
как суммарной стоимостной оценки хозяйственных операций,
отражаемых по дебету или кредиту конкретного счета.

Исходя из вышеизложенного, «совокупным оборотом акти&
вов» будет сумма кредитовых оборотов по счетам 90 «Продажи»,
субсчет 1 «Выручка», и 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1
«Прочие доходы». Казалось бы, поскольку теперь учтены все дохо&
ды от использования активов, аналитическое понятие «совокуп&
ный оборот активов» полностью соответствует бухгалтерскому.
Однако, стоит обратить внимание на то, что таким образом вычис&
ляется суммарный оборот далеко не всей совокупности активов, а
только тех, которые находятся на последней из промежуточных
стадий превращения продукта деятельности в денежные средства
(или их эквиваленты). Поэтому такой оборот нельзя назвать «со&
вокупным». Его не следует считать «совокупным» еще и потому,
что он не учитывает все обороты активов, связанные с незавершен&
ным производством и отгруженной, но не реализованной, соглас&
но учетной политике, продукцией. Если исходить «от обратного»,
то есть от методики определения данного оборота, то его можно
было бы назвать «оборотом доходного имущества и прав» (автор не
претендует на удачность названия).

Очевидно, что здесь имеет место терминологическая пробле&
ма «оборота», разрешение которой необходимо для соблюдения
единства методологии бухгалтерского учета и экономического ана&
лиза.

тие сформулировать. Кроме того, от понимания сущности показа&
теля и соответствующей формулировки зависит и метод расчета.

Проблема терминологии осложняется и некоторой разобщен&
ностью между информацией финансовой отчетности и потребно&
стями экономического анализа. Часто аналитик и бухгалтер по&
разному понимают значение одних и тех же терминов. В то же
время, бухгалтерский учет был и остается информационной базой
экономического анализа. Поэтому использование единой терми&
нологии бухгалтерского учета и экономического анализа является
необходимым условием корректных аналитических действий.

В доступной аналитической литературе не удается обнару&
жить понятия «оборот актива» или родственного ему, который мож&
но было бы отнести к бухгалтерской терминологии. В бухгалтерс&
ком учете понятие «оборот» выражает суммарную стоимостную
оценку хозяйственных операций, отражаемых по дебету или кре&
диту конкретного счета. Если требуется определить «оборот» ка&
кого&либо конкретного актива, то сделать это можно, если имеется
доступ к регистрам бухгалтерского учета, и если соответствующие
регистры имеются (при упрощенной форме учета регистры, в ко&
торых фиксируются обороты имущества различных видов, могут
отсутствовать). Показатели, представленные в унифицированных
формах бухгалтерской отчетности, существенно ограничивают воз&
можности оценки оборачиваемости отдельных активов.

В экономическом анализе как науке существует множество трак&
товок понятия «оборот», но чаще всего используется понятие «со&
вокупного оборота» активов, за который принимается выручка от
продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг.
При этом не учитываются «Операционные доходы», формируемые
на счете 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы».
«Прочие доходы», также как и доходы от обычных видов деятельно&
сти, образуются от использования учтенных активов, но они поче&
му&то исключаются из понятия «совокупные». В то же время, «Про&
чие доходы» могут достигать значительных величин, соизмеримых
с показателем выручки в отчете о прибылях и убытках.

Чтобы получить значение рассмотренного «совокупного до&
хода» от использования активов, необходимо значение выручки
суммировать с показателем «Операционные доходы», поскольку
они получены в результате использования активов организации.
Выручку нецелесообразно суммировать с «Внереализационными
доходами», поскольку они формируются из элементов, которые
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          (1)

где T
i
 – время оборота i&го актива в размере средних остатков, то

есть время, в течение которого пребывает анализируемый актив в
размере средних остатков по дебету соответствующего счета бух&
галтерского учета;

i – условный номер актива (группы) в анализируемой выбор&
ке активов;

CO
i 
– средние остатки анализируемого актива по дебету соот&

ветствующего счета бухгалтерского учета, включая и величину не&
целевого выбытия; таким образом, нецелевое выбытие актива бу&
дет увеличивать время его оборота;

Ко
i 
– обороты по кредиту соответствующего активного счета

бухгалтерского учета;
НЦВ

i 
– нецелевое выбытие анализируемого актива. Наличие

нецелевого выбытия увеличивает время оборота.
Если анализируется оборачиваемость дебиторской задолжен&

ности, то есть актива, учитываемого на активно&пассивных счетах,
то в формуле (1) кредитовые обороты по счетам 62 «Расчеты с поку&
пателями и заказчиками» и 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» должны определяться по дебиторской задолженно&
сти. По кредиторской задолженности в сумму оборота по кредиту
счетов 62 и 76 должны включаться только авансы от покупателей,
зачтенные в счет уменьшения их задолженности. К нецелевому
выбытию дебиторской задолженности при этом следует отнести
величину ее списания за счет прибыли.

Если анализируется оборачиваемость группы активов (в том
числе – любой совокупности), то время ее оборота в размере сред&
них остатков определится по формуле:

          (2)

Если в состав анализируемой группы входит дебиторская за&
долженность, замечание, сделанное по активно&пассивным сче&
там к формуле (1), относится и к формуле (2).

Необходимо обратить внимание на размерность входящих в
формулы (1) и (2) факторов и, соответственно, результативного
показателя. Поскольку все факторы оценивались за анализируе&

Предлагаемая формулировка понятия «оборот» состоит в сле&
дующем: «оборот актива – это его целенаправленное движение в
бухгалтерском учетном процессе, начинающееся с его отнесения к
какой&либо классификационной группе и заканчивающееся пере&
ходом в другую группу в той же системе классификации».

Целенаправленность движения обусловлена достижением
цели предпринимательской деятельности – прибыли. Активы,
употребленные без цели получить прибыль, не должны рассмат&
риваться, как участвующие в обороте (выбывшие вследствие пор&
чи, хищения и т.п.).

Указание на движение в учетном, а не реальном процессе,
обусловлено тем, что информационной базой анализа является, в
первую очередь, бухгалтерская информация. Формирование дос&
товерной информации о деятельности организации – задача бух&
галтерского учета, которая не решается «автоматически», а поэто&
му всегда имеет место расхождение некоторых фактических и
учетных данных.

Классификационной группой может быть счет бухгалтерско&
го учета, статья бухгалтерского баланса или другая группа, отвеча&
ющая каким&либо определенным признакам.

Приведенное определение не связывает движение актива с ко&
нечным, в результате кругооборота, получением денежных средств
или их эквивалентов, точно так же, как это не предусмотрено суще&
ствующей системой бухгалтерского учета: вне зависимости от того,
будут ли фактически получены денежные средства, имеют место де&
бетовые и кредитовые обороты отдельных видов имущества и обяза&
тельств, отражаемые на счетах бухгалтерского учета.

Исходя из определения оборота актива, как его целенаправ&
ленного движения в бухгалтерском учетном процессе, ограничен&
ного нахождением в определенной классификационной (учетной)
группе, для каждой учетной группы актива показателем его оборота
будет являться кредитовый оборот по соответствующему счету бух&
галтерского учета за вычетом стоимости активов, выбывших вне свя&
зи с целенаправленной деятельностью. Такого же мнения, хотя и
без поправки на целенаправленность, придерживается и ряд извес&
тных экономистов в своих современных публикациях [1, 2].

Таким образом, для оценки оборачиваемости отдельных акти&
вов, учитываемых на активных счетах, в размере их средних остат&
ков, предлагается использовать метод, описываемый формулой:
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ров для предприятия, использующего кассовый метод признания
выручки (весьма редкий случай).

Таким образом, для повышения точности оценки оборачивае&
мости активов организации, претендующей на получение кредита,
необходимо основываться на информации ее оборотных или обо&
ротно&сальдовых ведомостей за анализируемый период. Показате&
лем оборачиваемости отдельного актива будет являться соотноше&
ние кредитового оборота по соответствующему счету бухгалтерского
учета (за вычетом стоимости активов, выбывших вне связи с целе&
направленной деятельностью) и его средних за анализируемый пе&
риод остатков. Показателем оборачиваемости группы активов будет
являться соотношение суммы кредитовых оборотов по соответству&
ющим счетам бухгалтерского учета (за вычетом стоимости активов,
выбывших вне связи с целенаправленной деятельностью) и ее сред&
них за анализируемый период остатков. При этом по активно&пас&
сивным счетам 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» обороты должны
определяться только по дебиторской задолженности.

Показатели оборачиваемости имеют не только самостоятель&
ное значение, характеризуя, например, деловую активность орга&
низации. Они могут быть использованы в приложении к многим
другим важным экономическим показателям. Покажем, как при&
ложение оборачиваемости активов к платежеспособности органи&
зации может дать значительный теоретический эффект.

Платежеспособность организации является ее важной эко&
номической характеристикой, определяющей доверие со стороны
деловых партнеров. Анализ платежеспособности является обяза&
тельным элементом исследования организации, претендующей на
получение кредита, и часто является определяющим для решения
о предоставлении заемных средств [3]. Прежде, чем проводить
анализ какого&либо показателя, необходимо располагать метода&
ми его расчета (количественной оценки). В настоящее время пла&
тежеспособность оценивается с помощью абсолютных и относи&
тельных показателей. Метод, использующий абсолютные
показатели, поскольку они предполагают полное соответствие
рыночных и учетных цен активов, служащих платежными сред&
ствами, целесообразно использовать для оценки ликвидности пред&
приятия, подвергнутого процедуре банкротства. Относительные
показатели ориентированы на «запас» стоимости платежных
средств по отношению к денежной оценке обязательств, и поэто&

мый период, то и время оборота будет измеряться в единицах это&
го периода. Так, если анализируемый период – один год, то время
оборота – в долях одного года; если несколько месяцев – в долях от
этого числа месяцев.

Оборот активов, объединенных анализируемой группой, бу&
дет «совокупным», если группа будет включать все имущество, уч&
тенное на балансе анализируемой организации. Соответственно,
числитель формулы (2) будет представлять среднее значение итога
баланса, а знаменатель может быть рассчитан только по данным
регистров бухгалтерского учета, поскольку состав действующих уни&
фицированных форм финансовой отчетности не позволяет опре&
делить ни кредитовые обороты по счетам, ни нецелевое выбытие
активов.

Уместно поставить вопрос: показателем оборота каких акти&
вов является выручка, отражаемая в отчете о прибылях и убытках?
Ответ на данный вопрос имеет большое значение не только на фоне
изложенного, но и потому, что весьма часто в литературе предлага&
ется оценивать оборачиваемость активов соотнесением выручки и
среднего остатка анализируемого актива.

Выручка, указанная в отчете о прибылях и убытках, включает:
1) прибыль. Прибыль не является показателем оборота ка&

ких бы то ни было активов;
2) возмещенный расход материальных ресурсов, затрачен&

ных на производство продукции. Расход анализируемого
вида актива является одним из многих составляющих воз&
мещенного расхода материальных ресурсов, поэтому в це&
лях оценки оборачиваемости он несопоставим с общей ве&
личиной расхода. Только если анализируется
оборачиваемость всей группы материальных ресурсов, то
ее средний остаток сопоставим с соответствующей суммой
возмещенного расхода. Но и данное обстоятельство не дает
оснований для использования выручки в целом в силу на&
личия других пунктов нашего рассмотрения;

3) затраты на трудовые ресурсы, включая соответствующие
налоги и платежи. Данный элемент не является характери&
стикой оборота каких бы то ни было активов;

4) дебиторскую задолженность.
Из данного перечисления следует, что выручка, указанная в

отчете о прибылях и убытках, не является показателем оборота
каких бы то ни было отдельных активов, кроме продукции и това&
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ная записка к нему. К сожалению, в редких случаях пояснительная
записка содержит информацию, позволяющую примерно оценить
ликвидность имущества организации, несмотря на ряд норматив&
ных требований по составлению бухгалтерской отчетности, пред&
писывающей предоставление таких сведений. Однако, и при их
наличии не должно возникать сомнений в их обоснованности,
поскольку данный информационный элемент определяет досто&
верность результата анализа.

Авторская позиция по данному вопросу состоит в том, что
оценка ликвидности активов, служащая основой их группировки
для анализа платежеспособности организации, должна произво&
диться на основе данных бухгалтерского учета, несущих информа&
цию о фактической способности активов анализируемой органи&
зации к трансформации в платежные средства для покрытия
обязательств.

Применяемые в настоящее время методы формирования по&
казателей для анализа платежеспособности и пути их совершен&
ствование достаточно широко известны, и поэтому в данной ста&
тье подробно не приводятся. Будут рассмотрены логические
установки и вытекающие из них аналитические зависимости, на
основе которых разработан новый метод оценки платежеспособ&
ности организации.

Группировка обязательств по степени срочности их погашения.
Как правило, для анализа платежеспособности используется бух&
галтерский баланс за прошедший календарный год. Суждение о
платежеспособности организации распространяется на перспекти&
ву также в один год, считая от даты конца отчетного периода анали&
зируемого бухгалтерского баланса. Пассив баланса обычно делится
на четыре группы. Как правило, первая группа соответствует обяза&
тельствам, которые необходимо погасить в течение одного месяца.
Вторая группа пассива включает денежную оценку обязательств, срок
погашения которых составляет от одного месяца до одного года.
Третья группа включает денежную оценку обязательств, которые
можно погасить за период более, чем один год (долгосрочные обя&
зательства). Четвертая группа – это собственный капитал организа&
ции (третий раздел бухгалтерского баланса), который денежной
оценкой обязательств не является. Четвертая группа необходима
только для контроля правильности распределения по группам –
сумма денежной оценки обязательств по группам и собственного
капитала должна быть равна итогу баланса.

му их можно применять для анализа деятельности предприятия,
которое не объявлено банкротом по решению арбитражного суда
или не отвечает внешним признакам банкротства.

Логической основой формирования показателей платежес&
пособности является сравнение платежных средств организации с
денежной оценкой ее обязательств. Для расчета показателей пла&
тежеспособности на основе данных бухгалтерского баланса хозяй&
ственные средства организации группируются по степени их лик&
видности, а обязательства – по срокам их погашения. При этом
сроки превращения активов в денежные средства и покрытия обя&
зательств могут и не совпадать, что затрудняет получение досто&
верных результатов анализа.

Группировка активов по срокам их ликвидности обязательств
по срокам их погашения в применяемых в настоящее время мето&
дах оценки платежеспособности происходит независимо (соответ&
ствие имеет место только по группам срочных обязательств и быс&
трореализуемых активов). В то же время, активы и источники их
образования находятся в весьма тесной взаимосвязи. Данная взаи&
мосвязь положена в основу бухгалтерского учета, в необходимости
и действенности информационной функции которого никто не
сомневается. Представляется бесспорным, что организация долж&
на целенаправленно формировать платежные средства для расчета
по обязательствам. Поэтому достоверность оценки и результатов
анализа платежеспособности не должна вызывать сомнений у за&
интересованных хозяйствующих субъектов. Изучение теоретичес&
ких материалов по данному вопросу позволяет сделать вывод, что
методы оценки платежеспособности организации могут быть в
значительной степени усовершенствованы.

Применяемые в настоящее время показатели платежеспособ&
ности отличаются друг от друга комбинацией сопоставляемых обя&
зательств и платежных средств [4]. Таким методом принято оцени&
вать платежеспособность организации на краткосрочную
перспективу (один год). При этом отнесение актива к какой&либо
группе по степени ликвидности происходит не на основании расче&
тов, а по интуиции аналитика, что нельзя считать научным подхо&
дом к проблеме. В то же время, деловые партнеры и, в особенности,
кредитные организации заинтересованы в как можно более точной
оценке перспектив возврата предоставленных заемных средств.

Источником информации для анализа платежеспособности
организации обычно является бухгалтерский баланс и пояснитель&
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борота от вложения в него средств до их возмещения. Ближе всех к
моменту возмещения вложенных средств находится дебиторская
задолженность. Затем возмещается стоимость готовой продукции;
далее – возмещаются средства, которые были вложены в незавер&
шенное производство, после этого – в материалы.

Для группировки активов по степени ликвидности при оценке
платежеспособности необходимо вычислить период возмещения
каждого из них. Эти периоды не могут быть рассчитаны суммирова&
нием периодов оборота активов, находящихся на предыдущих ста&
диях операционного цикла, так как они несопоставимы ввиду раз&
личного их количества. Например, покупатели должны сумму
оплаты за пять единиц продукции, а на складе осталось неотгру&
женной продукция в количестве тридцати единиц. Чтобы суммиро&
вать периоды нахождения средств на каждой стадии операционного
цикла необходимо привести их в сопоставимый вид. Для этого пред&
лагается ввести показатель оборачиваемости одного рубля, вложен&
ного в отдельный актив [5].

Период оборота одного рубля, вложенного в каждый актив,
определяется по формуле (1 – один рубль стоимости актива; в пос&
ледующих формулах показан не будет):

          (3)

где Д – период, за который получены данные о расходе актива, в
днях. Этот период должен совпадать с тем, за который составлен
анализируемый бухгалтерский баланс;

P
а
 – расход актива за период Д, в руб.

Период возмещения стоимости отдельного актива (превра&
щения в денежную форму) определится умножением стоимости
его остатка на исследуемую дату на сумму периодов оборота одно&
го рубля данного актива и активов, находящихся на последующих
стадиях операционного цикла:

          (4)

где ОА – остаток исследуемого актива на последнюю отчетную дату
бухгалтерского баланса.

После определения периодов превращения в денежную форму
отдельных активов они должны быть сгруппированы по уже известным
срокам погашения обязательств. Используя соотношения вычислен&
ных таким образом платежных средств и обязательств, можно оценить,
достаточно ли активов для обеспечения платежеспособности.

Такой подход к группировке обязательств представляется нера&
циональным. Во&первых, поскольку анализируется платежеспособ&
ность конкретной организации, то и ее обязательства должны груп&
пироваться не по «отвлеченным» срокам, а по фактическим. Иначе
некоторые группы могут не содержать обязательств, хотя для их пога&
шения необходимо будет выделить группу активов соответствующей
ликвидности, которые не с чем сопоставлять. Во&вторых, поскольку
рассматривается текущая платежеспособность, не должны группиро&
ваться для сравнения с активами долгосрочные обязательства и соб&
ственный капитал организации, который вообще не является обяза&
тельствами организации, в том числе и перед ее учредителями.

Представляется рациональным сначала сформировать груп&
пы обязательств по срокам их погашения, не превышающим про&
гнозируемый период, а затем, в полном соответствии с этими сро&
ками – группы платежных средств – активов. При этом, с одной
стороны, не должно быть групп без обязательств, с другой стороны
– должны отсутствовать группы со значительно разнящимися сро&
ками погашения обязательств. Разница в сроках погашения не дол&
жна превышать обычного для практики анализируемой организа&
ции отсрочки платежа. Иначе в одной группе будут присутствовать
и соответствующие договору, и заведомо просроченные обязатель&
ства. Кроме того, период погашения обязательств в одной группе
не должен быть более трех месяцев, поскольку иначе не будут учте&
ны признаки банкротства согласно Федеральному закону «О несо&
стоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года №127&ФЗ.

Исходя из этих соображений и с учетом того, что первая груп&
па всегда соответствует сроку в один месяц, минимально возмож&
ное количество групп равно округленному в большую сторону це&
лому числу (1+11 мес /3 мес). Для анализируемого периода в 12
месяцев число групп без учета фактического наличия обязательств
составит 5, и они распределятся по срокам таким образом: до од&
ного месяца, свыше одного до трех месяцев, свыше трех месяцев до
шести, свыше шести до девяти, свыше девяти до двенадцати.

После формирования групп обязательств следует сформиро&
вать группы активов, которыми данные обязательства будут пога&
шаться. Сроки погашения обязательств, идентифицирующие каж&
дую их группу, и, естественно, количество групп, должны быть
использованы как исходные данные при группировке активов.

Группировка активов по степени ликвидности с учетом их обо%
рачиваемости. Каждый вид актива находится в своей фазе кругоо&
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Расчет периода возмещения стоимости материалов. Сто&
имость материалов будет возмещена после их передачи в произ&
водство, выпуска из них продукции, отгрузки и оплаты этой про&
дукции. Поэтому период возмещения стоимости материалов
должен рассчитываться с учетом быстроты оборота активов на пос&
ледующих стадиях операционного цикла. Для обеспечения сопос&
тавимости периодов оборота, как и прежде, будем использовать
показатели оборачиваемости одного рубля, вложенного в указан&
ные активы. Поскольку данные показатели будут сопоставимы, при
расчете периода возмещения стоимости материалов их можно сум&
мировать.

Период превращения материалов в денежные средства:
          (6)

где ОМ – стоимость остатка материалов на последнюю отчетную
дату;

– период оборота одного рубля, вложенного в мате&
    риалы;

– период оборота одного рубля, вложенного в неза&
    вершенное производство;

– период оборота одного рубля, вложенного в гото&
                             вую продукцию;

– период оборота одного рубля, вложенного в деби
    торскую задолженность,

где Р
м 

– расход материалов на производство за отчетный период;
Р

нп
 – «расход незавершенного производства» – стоимость го&

товой продукции, изготовленной за отчетный период;
Р

гп
 – «расход готовой продукции» – стоимость готовой про&

дукции, отгруженной покупателям за отчетный период;
P

дз
 – «расход дебиторской задолженности» – величина пога&

шения дебиторской задолженности за отчетный период;
Расчет периода возмещения стоимости незавершенной произ%

водством продукции (в основном и вспомогательном производствах).
Период возмещения стоимости незавершенной производством
продукции определяется по формуле:

          (7)

где ОНП
к
 – стоимость остатка незавершенной производством про&

дукции на конечную дату отчетного периода.

Из формул (3) и (4) нетрудно видеть, что для данных методов
недостаточно бухгалтерской отчетности и пояснительной запис&
ки к бухгалтерскому балансу. Требуется информация как минимум
оборотно&сальдовой ведомости.

Рассмотрим методы расчета периодов превращения в денеж&
ную форму активов, представленных в унифицированной форме
бухгалтерского баланса. При этом из рассмотрения будут исклю&
чены амортизируемые внеоборотные активы, поскольку результа&
ты анализа платежеспособности дают прогноз на срок, существен&
но меньший, чем тот, который требуется для возмещения их
стоимости. Кроме того, специфика внеоборотных активов, заклю&
чающаяся в постепенном, иногда многолетнем перенесении их
стоимости на стоимость производимого продукта, не позволяет
применять методы, используемые для оборотных активов. Если
среди внеоборотных активов имеются высоколиквидные объекты,
об этом должно быть сказано в пояснительной записке к бухгал&
терскому балансу. Все другие амортизируемые активы должны быть
отнесены к объектам, которые не рассматриваются как платежные
средства. Из рассмотрения исключены также высоколиквидные
активы, срок превращения которых в денежные средства опреде&
лять нет необходимости: поскольку они могут быть реализованы
относительно быстро, в срок, соответствующий первой группе ак&
тивов и обязательств, постольку без дополнительных расчетов от&
несены к первой группе.

Расчет периода погашения суммы займов, предоставленных дру%
гим организациям. Займы, предоставленные другим организациям,
хотя и находятся в активе бухгалтерского баланса, не являются пла&
тежным средством до тех пор, пока не будут возвращены (возме&
щены). Сумма займов возмещается по мере их погашения. Пери&
од погашения (возмещения) займов, предоставленных другим
организациям, определится по формуле:

          (5)

где СЗk — сумма предоставленных другим организациям займов
на конечную дату отчетного периода;

ПЗ — сумма погашения займов, предоставленных другим орга&
низациям, за отчетный период (Дебет счетов учета ценностей, ко&
торыми погашены займы — Кредит счета 58 «Финансовые вложе&
ния», субсчет 3 «Предоставленные займы»).
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лей – по соотношениям денежных оценок сопряженных (с оди&
наковым номером) групп активов и пассивов.

Однако, такой метод имеет недостаток, описанный в [4]: для
данной группы не учитывается избыток платежных средств по пре&
дыдущей, более ликвидной группе, которые тоже могут быть на&
правлены на погашение обязательств по данной группе. Например,
если организация имеет достаточное количество свободных денеж&
ных средств (которые всегда относятся к первой группе актива), а по
второй группе платежных средств не хватает, совершенно очевидно,
что денежные средства из первой группы будут направлены на пога&
шение обязательств по второй группе. Чтобы избыток платежных
средств в более ликвидных группах актива был учтен при оценке
платежеспособности по менее ликвидным группам, соотношение
платежных средств и обязательств должно иметь вид:

       (10)

где i – номер группы и соответствующего коэффициента. Мини&
мальное число групп равно 5, максимальное для одного года – 12
(едва ли срочность погашения при оценке платежеспособности
составит менее одного месяца. Но если это потребуется, то теоре&
тических препятствий к этому не имеется. Проблема будет заклю&
чаться только в трудоемкости подготовке информации – придется
перерабатывать промежуточную бухгалтерскую отчетность);

A
i
 – денежная оценка i&й группы актива;

П
i
 – денежная оценка i&й группы пассива;

α – коэффициент запаса (норма, учитывающая запас).
Коэффициент запаса a нерационально делать различным по

группам, но при необходимости формула (10) позволяет сделать
это. Следует заметить, для активов, по которым определялся срок
превращения их в денежные средства, «запас» не требуется. Одна&
ко, поскольку они могут оказаться в одной группе с теми актива&
ми, по которым расчет в силу каких&либо причин не производился
(например, срок их реализации известен и определяется только
сроком документооборота), а также исходя из принципа осмотри&
тельности, рекомендуется задать коэффициент a несколько боль&
ший единицы. Применение больших значений (например, 2) в
данном случае неоправданно.

Расчет периода возмещения стоимости готовой продукции и
товаров. Период возмещения стоимости готовой продукции оп&
ределяется по формуле:

          (8)

где ОГП
к 
– остаток готовой продукции на конечную дату отчетного

периода.
Период возмещения стоимости товаров определяется анало&

гично.
Расчет периода возмещения краткосрочной дебиторской задол%

женности. Для анализа текущей платежеспособности долгосроч&
ная дебиторская задолженность рассматриваться не должна, по&
скольку она «по определению» не будет превращена в денежные
средства ранее, чем через один год. Период возмещения краткос&
рочной дебиторской задолженности равен периоду ее погашения,
который определяется по формуле:

          (9)

где ОДЗ
к 
– остаток дебиторской задолженности на конечную дату

отчетного периода.
Расчет показателей платежеспособности. Как уже упомина&

лось, количество групп определяется результатами группировки
обязательств. Количество групп обязательств и сроки их погаше&
ния должны в точности соответствовать количеству групп и сро&
кам превращения в денежные средства активов.

Различают абсолютную текущую платежеспособность, теку&
щую платежеспособность и ее промежуточные виды, которые но&
сят названия «нормальная», «ограниченная» [4]. Считается, что
текущая платежеспособность имеет место, если обязательства,
требующие погашения в текущем году, с определенным запасом
покрыты платежными средствами, которые в течение анализиру&
емого года превратятся в денежные средства. Обычно этот запас
определяется коэффициентом, равным двум. Согласно закону «О
несостоятельности (банкротстве)» критерии банкротства не по&
зволяют пользоваться таким показателем: предприятие, имею&
щее только текущую платежеспособность, определенную по со&
отношению текущих активов и обязательств, может оказаться
банкротом в анализируемом периоде, несмотря на «положитель&
ный» показатель платежеспособности. Поэтому текущая плате&
жеспособность должна определяться всем комплексом показате&
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Коэффициенты платежеспособности могут анализироваться
методом сравнения по группам, на конкретную дату, в динамике.

Представленные методические основы оценки платежеспо&
собности, разработанные с учетом оборачиваемости активов, по
сравнению с известными, позволяют повысить точность анализа
за счет следующих преимуществ:

1) провести группировку обязательств и платежных средств
организации с учетом скорости движения активов в хозяй&
ственном процессе;

2) учесть нормы законодательства по определению финан&
совой несостоятельности;

3) провести прогнозный анализ платежеспособности организа&
ции на срок, больший, чем один год, если сформировать ис&
ходные данные по оборачиваемости активов за такой же срок;

4) учесть платежный избыток ликвидных активов для покры&
тия более долгосрочных обязательств.
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Последовательность действий и методические рекомендации
по применению разработанных методических основ анализа пла&
тежеспособности.

1. Группировка обязательств по срокам их погашения. Началь&
ное количество групп не должно быть меньше пяти, считая группы
с отсутствующими обязательствами. Группы с отсутствующими
обязательствами должны быть изъяты из рассмотрения. Таким
образом, фактическое количество групп может быть любым, но не
менее одной.

2. Расчет сроков превращения некоторых активов в средства
платежа по обязательствам. Данному расчету подлежат только те
виды активов, ликвидность которых не очевидна в соответствии с
группировкой обязательств по срокам. Виды таких активов не ис&
черпываются формулами (3)–(7), и на основе формул (1) и (2) мо&
гут быть разработаны новые.

3. Распределение активов по группам покрытия обязательств.
Все активы распределяются по сформированным на первом этапе
группам. При этом активы, срок реализации которых или превра&
щения в средства платежа превышает анализируемый период, дол&
жны быть сформированы в дополнительную группу, не участвую&
щую в данном анализе платежеспособности. Заметим, что
анализируемый период может быть как меньше, так и больше 12
месяцев. Чем меньше анализируемый период – тем больше точ&
ность анализа, поскольку последний является прогнозным для спо&
собности к расчету по обязательствам. Дополнительная группа,
объединяющая активы со сроком реализации более, чем анализи&
руемый период, необходима для контроля правильности распре&
деления активов: сумма стоимостей всех распределенных активов,
в том числе и дополнительной группы, должна быть равна итогу
бухгалтерского баланса.

4. Расчет коэффициентов платежеспособности. Коэффици&
енты рассчитываются по каждой группе по формуле (10). Значение
коэффициента a должно быть не меньше единицы. Если вычис&
ленное значение коэффициента платежеспособности менее еди&
ницы, то необходимо в ходе последующей хозяйственной деятель&
ности принять меры к пополнению данной или более ликвидных
групп активами за счет дополнительной группы (см. предыдущий
пункт). Фактически это означает реализацию каких&либо активов
из дополнительной группы, не имеющих существенного значения
для деятельности, либо неликвидных.
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ний Стоглавого собора 1551 г., состоит из 100 глав и содержит поста&
новления о структуре церкви, церковно&правовые нормы внутрен&
ней жизни русского духовенства) обязательной письменной формы
договора хранения с участием монашествующих и духовных лиц.
Позднее Указом царя Михаила Федоровича от 7 августа 1635 года
это решение стало обязательным для всех сословий. Соборное Уло&
жение 1649 года (кодекс законов, принят Земским собором 1648–
1649 гг.; впервые применил понятие о государственном преступле&
нии и окончательно оформил крепостное право) указало на
необходимость заключения договора торговой поклажи в простой
письменной форме. Торговая поклажа, которая стала основой для
договора хранения на товарном складе, во многом регулировалась
обычаями делового оборота. Свод законов Российской империи
воспринял все положения Соборного Уложения 1649 года. Разви&
тие оптовой торговли, увеличение оборотов производства, а также
жесткая конкуренция на рынке – все это потребовало законодатель&
ного регулирования нового института хранения на товарном скла&
де, который стал приемником торговой поклажи.

В период правления Петра I товарораспорядительные доку&
менты широко применялись на казенных литейных и винокурен&
ных заводах. Наличие складской воеводской челобитной и гуже&
вой росписи давало право выплаты средств из казны.

Итогом долгой теоретической и практической работы стало
принятие «Положения о товарных складах» 1888 года, которое де&
тально регулировало данный институт, учитывая мировой опыт. На
этом этапе договор хранения на товарном складе характеризовался
как реальный, возмездный и двухсторонний. Товарный склад яв&
лялся профессиональным участником рынка, и соответственно нес
повышенную ответственность за сохранность сданного имущества.
Форму договора складского хранения составлял бумажный символ
товара – двойное «складочное свидетельство». Товар не выводился
из торгового оборота во время его хранения на складах. Складочные
свидетельства стали самостоятельными объектами торгового обо&
рота. С этого момента ценность объекта определялась не столько
физическими, сколько правовыми свойствами. Складочные свиде&
тельства отражали триаду свойств – расписка за принятый товар,
доказательство заключения договора, распорядительная функция.
Это означало появление новой основы для активизации торгово&
экономических связей с зарубежными партнерами.

В дореволюционной России товарораспорядительные докумен&
ты (варранты) получили распространение при оптовых поставках

Н. Ю. Черненко,
 доцент Челябинского филиала РАП

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРАВОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И УЧЕТ СКЛАДСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Появление договоров хранения впервые отмечено в антич&
ном периоде. Римские юристы квалифицировали отношения по
хранению как реальный и безвозмездный контракт, основанный
на личном доверии. Предметом хранения становились индивиду&
ально&определенные вещи, в виде исключения – вещи, опреде&
ленные родовыми признаками. Исследуемые отношения отлича&
лись неподвижностью, а хранитель обладал предметом на праве
его держания. В то время экономика еще не достигла уровня, при
котором возникает потребность в профессиональном хранении,
хотя предпосылки для его появления уже имелись.

Из римского права общие положения договора хранения были
заимствованы древнерусским гражданским правом. Впервые на
нормативном уровне договор хранения нашел свое отражение в
«Русской Правде» — своде древнерусского права, включавшего от&
дельные нормы «Закона Русского», «Правду Ярослава Мудрого» (так
называемую «Древнейшую правду»), «Правду Ярославичей», «Ус&
тав Владимира Мономаха» и другие.

«Русская Правда» рассматривала договор хранения как реаль&
ный, безвозмездный, двусторонний, основанный на личном дове&
рии. «Русская Правда» не выделяла виды хранения. В дальнейшем
«Псковская судная грамота» — свод законов Псковской республики
XIV–XV вв. (включает постановления вече, совета бояр, княжеские
грамоты, нормы Русской правды, обычное право, регулировавший
земельные, долговые и иные имущественные отношения) — предус&
матривала упрощенную (устную) форму для заключения договора
торговой поклажи, чтобы упростить торговый оборот. На этом этапе
торговая поклажа сформировалась как самостоятельный вид. Выде&
лился особый предмет исследуемого договора – товар и особый субъек&
тный состав – «торговые люди». «Псковская судная грамота» обраща&
ет особое внимание на активную сторону хранения, именуя его
«соблюдение». Как свидетельствуют берестяные грамоты, договор
торговой поклажи имел широкое применение в торговом обороте.

Следующий этап развития договора складского хранения на&
чинается с установления Стоглавом («Стоглав» — сборник реше&
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днего товаров и удостоверяющая право держателя этой бумаги рас&
порядиться указанными в ней товарами.

В настоящее время существует простое и двойное складское
свидетельство. Двойное складское свидетельство состоит из двух
частей: товарораспорядительной и залоговой (варранта).

Правовое регулирование операций со складскими свидетель&
ствами сегодня регламентировано параграфом 2 главы 47 ГК РФ.

Гражданский кодекс РФ содержит базовые правовые нормы,
характеризующие простое и двойное складские свидетельства. В
соответствии со статьей 912 ГК РФ, они являются видом складс&
ких документов и в то же время ценными бумагами.

В ГК указаны также некоторые особенности, возникающие
при их обращении. При этом ГК умалчивает о характере этой цен&
ной бумаги: не указано однозначно, именная она или ордерная.
Считать ее предъявительской не представляется возможным, так
как в числе ее обязательных реквизитов имеется «Наименование
поклажедателя», хотя в статье 117 ГК РФ указано, что простое склад&
ское свидетельство должно быть выдано на предъявителя.

Проблема заключается в том, что сегодня практически не&
возможно установить какое&либо государственное регулирование
рынка складских свидетельств, поскольку складские свидетельства
являются неэмиссионными ценными бумагами и поэтому не под&
падают под действие Федерального закона от 22.04.1996 №39&ФЗ
«О рынке ценных бумаг», а также не являются объектом контроля
со стороны Федеральной службы по финансовым рынкам.

Федеральный закон «О двойных и простых складских свиде&
тельствах», несколько раз рассматривался в Государственной Думе,
но так и не был принят.

Так как складские свидетельства получают все большее при&
знание в разных отраслях промышленности различных регионов
России, то их правовое регулирование остается за региональными
органами власти, которые принимают местные нормативно&право&
вые акты, регулирующие порядок выдачи, обращения, учета и пога&
шения складских свидетельств. Высокую активность в этом вопросе
проявила и Челябинская область. Здесь использование двойных
складских свидетельств на зерно применено как инструмент безде&
нежных расчетов и как инструмент для создания областного фонда
продовольственного зерна, который находится в распоряжении ад&
министрации области путем передачи в собственность области па&
кета складских свидетельств.

пеньки, леса, зерна. Практически все расчеты на ярмарках проводи&
лись исключительно откупными записками, что давало возможность
купцам проводить простейшие срочные сделки и отвлеченным ка&
питалом участвовать в создании мануфактур и Акционерных Об&
ществ.

Варрант имел преимущественное хождение по сравнению с дру&
гими видами ценных бумаг. По сведениям «Русского хлебного банка»
от 1909 года на его долю приходилось до 76% от их обращения.

После октября 1917 года договор хранения на товарном складе
не потерял своей экономической и правовой значимости. После
национализации складского хозяйства в целях улучшения снабже&
ния населения продуктами питания и другими товарами государ&
ство столкнулось с трудностями финансирования данной системы.
Поэтому с введением новой экономической политики в стране было
принято постановление «О документах, выдаваемых товарными скла&
дами в приеме товаров на хранение» 1925 года. Оно носило следы
заимствования из Положения 1888 года, поэтому договор хранения
на товарном складе характеризовался как реальный, возмездный и
двусторонний. Предметом складского хранения являлись товары, а
субъектом – специальное торговое предприятие – товарный склад.
Форма договора считалась соблюденной, если были выданы двой&
ное складское свидетельство (складское свидетельство и варрант),
простое складское свидетельство и складская квитанция. При этом
двойное и простое складские свидетельства являлись товарораспо&
рядительными ценными бумагами.

Система складского хозяйства получила широкое распростра&
нение на практике, но в последствии складские свидетельства приме&
нялись только во внешнеторговых отношениях. Гражданский кодекс
РСФСР 1922 года не содержал норм о хранении и о хранении на то&
варном складе, упоминая только о товарораспорядительных ценных
бумагах. Постепенно сложилась единая в рамках всей страны система
складского хозяйства, которая стала основой плановой экономики.
На высшем нормативном уровне договор хранения впервые был уре&
гулирован только Гражданским кодексом РСФСР 1964 года. В Осно&
вах гражданского законодательства СССР 1961 и 1991 года названный
институт отсутствовал. Таким образом, накопленный опыт потерял
свою значимость. Договор хранения на товарном складе впервые на&
шел свое отражение только в 1996 году в новом ГК РФ.

Складским свидетельством, согласно Гражданскому кодексу
(ГК) РФ, признается выданная товарным складом поклажедателю
ценная бумага, подтверждающая принятие на хранение от после&
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С правовых позиций правомочность отождествления облада&
ния прав на складское свидетельство и на товар постоянно подвер&
гается критике в силу следующих положений:

1) оспаривается принадлежность складских свидетельств к
товарораспорядительным документам на основании следующего:

а) ГК РФ не содержит прямых норм, согласно которым складские
свидетельства являются товарораспорядительным документом;

б) нет законодательных положений о том, что передача склад&
ского свидетельства равносильна передаче товара и, следо&
вательно, распоряжаясь свидетельством, держатель распо&
ряжается самим товаром;

в) ГК РФ не устанавливает сделку об отчуждении или пере&
даче складского свидетельства в качестве оснований к пе&
реходу права собственности на товар.

2) оспаривается правомочность распространения гражданс&
ко&правовой нормы о «приравнивании», установленной в статье
224 ГК РФ, на налоговые отношения. В отсутствие специальных
указаний об этом в налоговом законодательстве этого делать нельзя,
поскольку согласно пункту 3 статьи 2 ГК РФ к налоговым отноше&
ниям гражданское законодательство не применяется, если иное
не предусмотрено законодательством. В этом обращается внима&
ние на то, что налогом облагается не реализация складского свиде&
тельства как ценной бумаги, а реализация товара, оформленного
данным документом. Не исключено, что получателю товара были
даны всего лишь правомочия представителя, которому доверено
получить товар в пользу собственника.

Если принять изложенную позицию, могут появиться опасения
в том, что если держателю складского свидетельства не перейдет право
собственности на товар, то собственник товара сможет забрать вещь со
склада, а держатель свидетельства при этом не получит ничего. Одна&
ко, уступка складского свидетельства делает невозможным распоряже&
ние товаром со стороны бывшего собственника товара. Обязательствен&
ные отношения, вытекающие из складского свидетельства, не могут
быть проигнорированы. Без свидетельства никто не вправе потребо&
вать выдачи товара со склада, даже формальный собственник. В силу
статуса складского свидетельства как ценной бумаги бывший формаль&
ный собственник, чтобы заявить свои права на товар, должен доказать
или принадлежность ему этого права собственности, или что свиде&
тельство выбыло из его владения помимо его воли или в силу противо&
законной сделки, а товарополучатель, приобретая такую ценную бума&
гу, проявил недобросовестность или неосторожность.

Постановлением Губернатора Челябинской области №395 от
17 августа 1999 года «О мерах по формированию областного фонда
зерна из урожая 1999 года» зерноперерабатывающим предприяти&
ям делегированы права государственного заказчика на выпуск в
обращение двойных складских свидетельств на зерно, установлен&
ного образца при исполнении договора хранения зерна, заклю&
ченного между товаропроизводителем сельскохозяйственной про&
дукции и зерноперерабатывающим предприятием.

Применяя складские свидетельства, предприятия могут уве&
личивать запас сырья, не загружая свой склад, так как наличие
складского свидетельства гарантирует получение по нему товара.

Таким образом, складские свидетельства дают более широ&
кие возможности оборота товарно&производственных запасов
предприятий, которые смогут использовать свои помещения для
хранения товаров (по сути, собственной продукции, проданной
покупателю) и выдачи складских свидетельств.

Однако, удобства в использовании еще не означают удобств в
бухгалтерском учете.

Самой важной проблемой учета является то, что стоимость
товара не фигурирует в реквизитах складских свидетельств.

Вторая проблема состоит в том, что обладание складским сви&
детельством еще не означает обладания правом собственности на
хранимый товар. «Обратная» логика, к которой и прибегают в бух&
галтерском учете, состоит в следующем. Согласно статьи 914 ГК РФ,
держатель складского свидетельства имеет право распоряжения хра&
нящимся на складе товаром. Эту норму закона часто приводят в
обоснование утверждения о том, что складские свидетельства над&
лежит относить к товарораспорядительным документам. На осно&
вании статьи 224 ГК РФ о том, что к передаче вещи приравнивается
передача товарораспорядительного документа на нее, «приравни&
вают» складское свидетельство и товар, обеспеченный этой ценной
бумагой. После этого остается только распространить эту норму на
бухгалтерский учет и, далее, на налоговые отношения.

Благодаря указанным двум проблемам в настоящее время
складские свидетельства не рассматриваются бухгалтерами как цен&
ные бумаги.

Такая позиция полностью устраивает налоговые органы, по&
скольку реализация свидетельств, таким образом, для целей нало&
гообложения приравнивается к реализации самого товара (статьи
38, 39, 40 Налогового кодекса РФ).
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профессор кафедры РАП, к.тех.н.

ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

В НЕОКЛАССИЧЕСКОМ ПРИБЛИЖЕНИИ

Большинство задач экономики имеет экстремальный харак&
тер. Это связано с тем, что лицо, принимающее решение (ЛПР)
ориентируется на максимальное удовлетворение своих потребно&
стей. Такой подход основывается на аксиомах потребителя и про&
изводителя и соответствует реальным экономическим ситуациям.

В настоящее время достаточно развит аппарат решения задач
математического программирования. Широко используются спе&
циализированные пакеты прикладных программ (ППП) Однако,
большинство из них созданы для решения задач не экономичес&
кого характера. Спецификой решения экономических проблем
является совместное рассмотрение экономических и математичес&
ких предпосылок. В связи с этим, большинство экономических
функций «конструируются» для соответствия экономическим за&
конам. Примером могут быть производственные функции, функ&
ции полезности и т.п. Основное требование для таких функций —
адекватность реальным экономическим процессам.

Рассмотрим непрерывную дифференцируемую функцию f (х
1
,

х
2
, ..., х

k
), определенную на выпуклом множестве D. Здесь х

i
,

i ∈ [1; k], — неизвестные количества благ, факторов производства.
Все блага, факторы производства обладают свойствами измеримо&
сти, однородности, стандартизации, пространственной и времен&
ной локализации. Функция соответствует неоклассическому при&
ближению, если выполняются следующие свойства.

5. Задается асимптотическое поведение функции при х
i
 v  0

и х
i 
v 4 .

Таким образом, несовершенство законодательства по вопросам
налогового учета складских свидетельств, а также непринятие Феде&
рального закона о складских свидетельствах, регулирующих вопросы,
возникающие при учете и налогообложении операций со складски&
ми свидетельствами, оставляют выбор методики учета складского сви&
детельства за субъектом хозяйственной деятельности.

Несмотря на существование изложенных правовых проблем,
повседневная деятельность требует конкретных бухгалтерских дей&
ствий. Поэтому приведем авторское видение важнейших элемен&
тов учета складских свидетельств.

Таблица
Операции по исполнению договора хранения в бухгалтерском учете

организации4хранителя

В бухгалтерском учете организации – залогодателя факт пере&
дачи залогового свидетельства отражается на забалансовом счете 009
«Обеспечение обязательств и платежей выданные» на учетную сум&
му стоимости заложенного товара. В бухгалтерском учете организа&
ции – залогополучателя – на забалансовом счете 008 «Обеспечение
обязательств и платежей полученные» на стоимость заложенных
товаров, согласно соглашению о залоге имущества.
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Если функция  f (х
1
, х

2
, ..., х

n
) дифференцируема в точке экст&

ремума, то ее дифференциал равен нулю в этой точке:
df (х

0
) = 0

Приведенные выше соотношения составляют необходимое
условие локального безусловного экстремума.

Достаточное условие локального экстремума базируется на
основном определении, причем значение приращения функции
Δf  определяется исходя из разложения в ряд Тейлора в окрестнос&
ти точки х

0
:

Таким образом, наличие и характер экстремума в стационар&
ной точке определяется знакопостоянством второго дифференци&
ала. Дифференциал второго порядка является квадратичной фор&
мой:

и для анализа знакопостоянства можно воспользоваться критерием
Сильвестра или анализом собственных значений матрицы квадра&
тичной формы. Будем говорить, что в точке х

0
 локальный макси&

мум, если базисные миноры находятся в следующем соотношении:
Δ1< 0,  Δ2 > 0, ..., (−1)n  Δ

n 
> 0. Соответственно, имеем локальный мини&

мум, если все базисные миноры положительные. Если четные ми&
норы отрицательные, то экстремум отсутствует. Указанные ситуа&
ции соответствуют отрицательно определенной, положительно
определенной и неопределенной квадратичной форме. Матрица
квадратичной формы дифференциала второго порядка получила
название матрицы Гессе. Для функции двух переменных:

6. Более сильным, чем условие 3 является требование отри&
цательной определенности матрицы Гессе (для задач на макси&
мум) и положительной определенности матрицы Гессе (для задач
на минимум).

 Условие 1 говорит о том, что все блага востребованы. При отсут&
ствии какого&либо из благ, функция равна нулю. Требование выпол&
няется для мультипликативных функций, типа Кобба&Дугласа.

Условие 2 говорит о том, что по каждому благу функция явля&
ется строго возрастающей. Все координаты градиента положитель&
ны, что задает направление максимального роста функции.

Условие 3 является обобщением 1&го закона Госсена, закона
убывающей активности. Данное условие отражает неприятие рис&
ка ЛПР.

Условие 4 задает свойство однородности.
Условие 6 определяет вогнутость (выпуклость) функции на всей

области определения. С экономической точки зрения это отражает
постоянство отношения к риску, характеризует предсказуемую ста&
дию развития экономики. С точки зрения математики, это позволя&
ет определить глобальный экстремум путем решения задачи выпук&
лого программирования. Данное условие является наиболее важным
для экономических функций в неоклассическом приближении. За&
частую 1 и 2 условие содержат нестрогие ограничения. Это соответ&
ствует ситуации, когда отдельное благо не потребляется.

Отметим, что указанные свойства являются определенным
приближением реальных процессов. Для каждой конкретной за&
дачи необходимо определять приоритеты, исходящие из эконо&
мической сущности явления.

1. Локальный безусловный экстремум.
Пусть функция f(х) определена на выпуклом множестве D.

Точка называется соответственно точкой строгого минимума, если
существует такая окрестность точки х

0
, что выполняется неравен&

ство  Точка х
0
∈D

называется точкой строгого максимума, если в аналогичных услови&
ях,  Δf  < 0. Если знак неравенств будет нестрогим, то имеем точки
нестрогого минимума и нестрогого максимума. Данным определе&
нием довольно затруднительно пользоваться на практике, обычно
его используют в спорных ситуациях.

Для функции n переменных f (х
1
, х

2
, ..., х

n
) точка х

0
 = (х

1
, х

2
, ...,

х
n
) является стационарной, если она является решением системы

уравнений:
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случая L(x, p) = f (x) + pg(x), где

скалярное произведение двух векторов. Введение функции Лагран&
жа позволяет свести задачу условной оптимизации к безусловной.

3. Исследование выпуклости и вогнутости экономических функций.
Характеристика 1. Для выпуклой функции f   (x) > 0, строго

выпуклой f  (x) < 0.
Для вогнутой функции  f  (x) < 0, строго выпуклой f  (x) < 0.
Предполагается, что функции заданы на выпуклом множестве.
Функция многих переменных  f  (x

1
, x

2
, ..., x

n
) является строго

вогнутой, если соответствующая ей матрица Гессе является отри&
цательно определенной, и строго выпуклой, если матрица Гессе
является положительно определенной. Функция является слабо
вогнутой или слабо выпуклой, если неравенства нестрогие. Отме&
тим, что данное условие соответствует требованию, предъявляе&
мому неоклассическим функциям.

Характеристика 2.
Для выпуклой функции хорда, соединяющая любые две точ&

ки графика, лежит выше графика функции. Пусть x
1
, x

2
 — любые

две точки области, 1 < λ < 0, тогда для строго выпуклой функции:
λf ( x

1
) + (1 – λ) f ( x

2
) > f (λx

1 
+ (1 – λ)

 
x

2
).

Для строго вогнутой функции
λf ( x

1
) + (1 – λ) f ( x

2
) < f (λx

1 
+ (1 – λ)

 
x

2
).

Для слабо выпуклых и слабо вогнутых функций используется
нестрогое неравенство. Такие функции иногда называют просто
выпуклыми и просто вогнутыми функциями.

Для случая функции многих переменных характеристика име&
ет аналогичный вид за счет введения x1

 
=

 
( x1

1
, x1

2
, ..., x1

n
),

x1
 
=

 
(x2

1
, x2

2
, ..., x2

n
).

Характеристика 3.
Третья характеристика говорит о том, что для строго выпук&

лой функции касательная лежит ниже хорды. Сравнивается при&
ращение функции и приращение дифференциала.

f (x) – f (x
0
) > f  ( x

0
)(x – x

0
)

Для строго вогнутой функции
f (x) – f (x

0
) <  f  ( x

0
)(x – x

0
)

Для случая нестрогой выпуклости и вогнутости используется
нестрогое неравенство. Отметим, что линейная функция является
как слабо выпуклой, так и слабо вогнутой.

Для функции f (x, y) = x 2 – y 2 бесполезно искать экстремальное

значение, т.к.                    Квадратичная

форма не определена, экстремум отсутствует.

2. Условный локальный экстремум.
Рассмотрим задачу условной оптимизации для функции двух

переменных:

Если неявная функция g (x, y) = 0 неразрешима или трудно
разрешима относительно y, производную      тем не менее, мож&
но найти:

Из        находим

Для задачи min = f (x, y (x)) имеем
 Подставив выше найденную производную:

Для упрощения первого уравнения введем

получившее название неопределенных множителей Лагранжа. Си&
стема приобретает следующий вид:

Выписать необходимые условия легко, если составить функ&
цию Лагранжа L(x, y, λ) = f (x, y) +λg (x, y).  Для многомерного
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граммирования, необходимо и достаточно, чтобы существовал век&
тор λ∗, такой, что набор (x∗, λ∗) образовывал седловую точку функ&
ции Лагранжа:

L(x, λ∗) < L(x∗, λ∗) < L(x∗, λ)
Связь между задачей выпуклого программирования и соот&

ветствующей ей функцией Лагранжа выражается условиями Куна&
Таккера. Единственным условием является требование неотрица&
тельности переменных.

Рассмотрим задачу.

Условие существования седловой точки могут быть выражены
следующим образом.

дL
дλ1

= g1(x
1
, x

2
) > 0 дL

дλ1
= g1(x

1
, x

2
) > 0

Условия 1–8 выполняются для векторов (x1
∗, x2

∗) и (λ1
∗, λ2

∗).
Докажем, что для любого другого приемлемого вектора f(x1, x2) <
< f(x1

∗, x2
∗).

Вследствие вогнутости нашей функции, используя характе&
ристику 3, имеем:

Случай функции многих переменных исследуется аналогично
         — выпуклая функция,

         — вогнутая функция.

3. Задача выпуклого программирования.
Среди задач нелинейного программирования выделяется спе&

циальный класс задач — задач выпуклого программирования.

Накладываются определенные условия, среди которых:
f (x) — вогнутая функция,
g(x) —  выпуклые функции.

Основные свойства задачи выпуклого программирования.
1. Если функция f (x) выпукла (вогнута), то функция — f (x)

вогнута (выпукла)
2. Линейная функция всюду вогнута и всюду выпукла.
3. Линии уровня выпуклой или вогнутой функции выпуклы.
4. Линейная комбинация выпуклых (вогнутых) функций вы&

пукла (вогнута).
5. Если функция выпукла, то область решения неравенства

f(x) < 0 является либо выпуклым множеством, либо пустым.
Если функции g(x) выпуклы, то область решения неравенств

является выпуклым множеством, если оно не пусто.
7. Выпуклая (вогнутая) функция, определенная на выпуклом

множестве непрерывна в каждой внутренней точке этого множе&
ства и почти всюду дифференцируема.

8. Всякая дифференцируемая строго выпуклая (вогнутая) фун&
кция имеет не более одной стационарной точки. При этом для
выпуклой (вогнутой) функции стационарная точка всегда являет&
ся точкой локального и глобального экстремума.

Пусть функция Лагранжа по переменной х вогнута, а по пере&
менной λ — выпукла. Тогда, для решения задачи выпуклого про&

при условии
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Принципиальным отличием от классической задачи опти&
мизации является возможность нахождения глобального экстре&
мума. При этом отпадает необходимость исследования знакопос&
тоянства второго дифференциала, анализа матрицы Гессе.
Напомним, что принципиальным является выполнение требова&
ний неоклассического приближения, требований задачи выпук&
лого программирования.

Допуская возможность невостребованности благ, получаем
более реалистичную постановку задачи.

В случае строгой выпуклости, а также строгих ограничений,
условия Куна&Таккера задают единственный экстремум.

Для конкретных задач при анализе функций полезности, про&
изводственных функций, параметров эффективного портфеля цен&
ных бумаг могут быть введены дополнительные условия.

Существенное влияние на оптимизационные задачи накла&
дывает требование однородности экономических функций

В ряде случаев, снятие ограничений обеспечивает успеш&
ный вычислительный результат. Так, отрицательное значение пе&

Для доказательства теоремы необходимо показать, что Ω < 0.

Используя условия 1,3,2,4 , получим:

Вследствие выпуклости gi(x
1
, x

2
), i = 1, 2,

Поэтому:

Используя свойства 7 и 8, получаем:

Этим мы доказали, что (x
1
∗, λ2

∗) является глобальным экстре&
мумом.

4. Особенности оптимизации для неоклассических функций.
Отметим, что условия 5 и 6 являются ограничениями задачи

выпуклого программирования.
Условия 7 и 8 аналогичны второй теореме двойственности

линейного программирования. Множители λi являются теневыми
ценами ограничений g i(x1, x2), они измеряют вклад ограничений в
максимум целевой функции.

Второе условие для экономических функций в неоклассичес&
ком приближении задает направление максимального роста целе&
вой функции, то есть вектор градиента. Вследствие положительных
координат вектора градиента, максимум достигается на границе
области допустимых решений. Таким образом, g i(x1, x2) = 0.

Требование востребованности всех благ предполагает, что xi >0,
откуда следует, что λi > 0.

В итоге получаем задачу, аналогичную задаче нахождения
локального условного экстремума с ограничениями в виде равен&
ства.
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РАЗВИТИЕ РЫНКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ И РОССИИ

Низкий стартовый уровень, быстрые темпы экономического
роста, укрепление финансового положения развивающихся стран
стимулируют приток значительных средств на их рынки. Интерес
международных инвесторов и высокая ликвидность могут обеспе&
чить долгосрочный рост на развивающихся рынках, включая рос&
сийский. Так что сейчас благоприятное время для выхода на ры&
нок— как для компаний, желающих размещать ценные бумаги,
так и для рядовых инвесторов.

1. Быстрое развитие
На конференции для частных инвесторов «Всемирное денеж&

ное шоу» (WMS), прошедшей в октябре в Лондоне, развивающиеся
рынки были в центре внимания. «Развивающиеся страны будут бы&
стро расти в течение долгого времени, потому что растут они с низ&
кого уровня. В Китае и Индии доходы населения примерно в 40 раз
меньше, чем в США, в России — в 10 раз»,— заявил один из самых
успешных инвесторов XX в. сэр Джон Темплтон. Вместе с ростом
доходов жителей этих стран, покупательной способности и корпо&
ративных прибылей будут расти и рынки, уверен Темплтон.

Готфрид Хеллер, директор одной из старейших управляющих
компаний Германии— Fiduka Depotverwaltung, обрисовал инвесто&
рам картину изменений на развивающихся рынках за последние
10–15 лет. «Валюты развивающихся стран сегодня не девальвиру&
ются, как в 90&е гг., а укрепляются благодаря росту положительного
сальдо торгового баланса. Политические риски снизились. Доходы
населения растут, появляется средний класс. После падения ком&
мунизма рыночные принципы распространились по всему миру. И
сейчас 5,5 млрд людей в развивающихся странах, где стоимость тру&
да гораздо ниже, вступили в прямую конкуренцию с 900 млн. жите&
лей промышленно развитых стран», — размышляет он.

ременной в портфельном анализе описывает режим «short&sale»,
нулевое значение неизвестной отражает факт невостребованнос&
ти благ и т.д.

Неоклассическое приближение является полезным упроще&
нием реальных процессов. Точность приближения приемлемая для
установившихся процессов нормального развития экономики.
Переходные процессы в экономике требуют использования спе&
циальных методов и процедур.
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и сегодня растут быстрее, но их акции гораздо дешевле, так что
потенциал роста еще очень большой», — говорит Хеллер.

Российские акции многие инвесторы считают одними из са&
мых привлекательных. Ален Бурье и Пламен Моновски, управля&
ющие фондом Merrill Lynch Emerging Europe, за последние полго&
да увеличили долю российских акций с 15% до 50%. Они
положительно оценивают перспективы экономики и считают, что
после дела «Юкоса» инвестиционный климат будет улучшаться.
Наибольшую долю в портфеле фонда, активы которого составляют
2 млрд евро ($2,3 млрд), в конце октября имел «Сургутнефтегаз»
(9%), а «Лукойл» занимал третье место с 7%.

Но не только нефтяники привлекают иностранных инвесто&
ров. «Экспорт, в том числе сырьевой, играет большую роль во мно&
гих развивающихся странах, включая Россию, но постепенно зави&
симость от него будет снижаться, а вес национальных
потребительских рынков в экономике — возрастать. У компаний,
ориентированных на потребителей, огромный потенциал роста», —
говорит Марк Мобиус, президент Templeton Asset Management, чьи
активы в развивающихся странах составляют $17 млрд. По данным
на 31 марта 2005, Templeton Russia and Eastern European Fund с акти&
вами $219 млн владел акциями 21 российской компании. Среди
них не только такие промышленные гиганты, как «Лукойл» ($15,8
млн), «АвтоВАЗ» ($5,9 млн) и «Северсталь» ($18,4 млн), но и компа&
нии, в той илииной степени ориентированные на рядовых потреби&
телей: Сбербанк ($40,3 млн), «Волга Телеком» ($13,2 млн), «РБК—
Информационные системы» ($3,4 млн), «Калина» ($153 000).

Облигации развивающихся рынков тоже хороший объект для
вложений, говорил на WMS в Лондоне Гэвин Рэнкин, начальник
отдела инвестиционного анализа Citigroup Private Bank в Европе.
Рост потребления в таких странах, как Китай и Россия, высокие
цены на сырьевые товары, которые экспортируют многие развива&
ющиеся страны, укрепляют финансовые позиции правительств и
компаний. В 1997 г. лишь 10% заемщиков в индексе облигаций
развивающихся стран EMBI банка J. P. Morgan Chase имели инве&
стиционный рейтинг, а сейчас — 45%.

2. Высокая ликвидность
Но не только привлекательность развивающихся рынков как

таковых стимулирует рост цен. Сейчас в мире очень много денег:
ведущие центробанки несколько лет удерживали процентные став&
ки на очень низком уровне, обеспечивая рост денежной массы и

Профессиональные управляющие и частные инвесторы все
активнее инвестируют в развивающиеся рынки, где можно зарабо&
тать больше, чем на развитых. Кроме того, фондовый рынок США
находится в основном в стагнации. Когда в феврале 2004 года на
WMS в Орландо, шт. Флорида, Темплтон заявил, что у американс&
кого инвестора более половины портфеля должно приходиться на
зарубежные активы, по залу пробежал шепот удивления: тогда эта
доля составляла 3%. Сегодня этот показатель приближается к 20%.
Дэн Пирс, глобальный управляющий портфелем State Street Global
Advisors, рекомендует американцам вкладывать в иностранные ак&
ции 35–40%. По данным Минфина США, за первые восемь меся&
цев 2005 года нетто&вложения американцев в акции за рубежом
составили $76,5 млрд. Это на 58% больше, чем за тот же период
2004 года, и, судя по всему, 2006 год станет рекордным по этому
показателю.

Все большая часть средств инвесторов не только из США, но
и других развитых стран направляется на развивающиеся рынки,
стимулируя рост котировок. По данным EmergingPortfolio.com,
нетто&приток средств в фонды, специализирующиеся на инвести&
циях в акции на развивающихся рынках, составил с января 2005 по
начало ноября 2005 года почти $13 млрд, в фонды международных
рынков (вкладывают в зарубежные акции на разных рынках) — $15
млрд. Фонды акций развивающихся рынков получили в полтора
раза больше средств, чем в 2003 году, когда нетто&приток составил
рекордные $8,6 млрд; в 2004 году он был $2,8 млрд.

В 1994 году индекс акций развивающихся рынков MSCI
Emerging Markets, составляемый Morgan Stanley, поднялся до 600
пунктов, отмечает Хеллер. Но череда кризисов, начавшаяся в 1994
году в Мексике, обрушила индекс, и он вернулся на этот уровень
лишь в начале 2005 год. Теперь развивающиеся фондовые рынки
ждет долгосрочный рост, уверен Хеллер, компания которого уп&
равляет фондом Pro Fonds Emerging Markets, на 110 млн евро ($128,7
млн). «Хотя с конца 2003 году MSCI ЕМ вырос на 50%, акции
нельзя считать слишком подорожавшими, потому что приток на&
личности компаний, входящих в индекс, увеличился на 65%, а
прибыль — на 66%. Отношение капитализации к прибыли компа&
ний в американском индексе S&P 500 сейчас около 16, а у компа&
ний развивающихся стран— около 10. В 1994 году оно составляло
22–23, и столь высокий показатель оправдывали тем, что компа&
нии из развивающихся стран растут быстрее, чем из развитых. Они
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перспективе пузыри кажутся лишь небольшими всплесками. И я,
безусловно, не думаю, что в средне& и долгосрочной перспективе
развивающиеся рынки в целом представляют собой пузырь». А
директор по международным рынкам капитала МВФ Герд

Хойслер полагает, что увеличение пенсионными фондами вло&
жений в более рискованные активы делает последние менее подвер&
женными резким сменам настроений на рынках. Мобиус добавля&
ет, что воздействие на национальные рынки негативных факторов,
связанных с изменением мировых потоков капитала, постепенно
будет сокращаться, потому что население развивающихся стран все
больше будет инвестировать в акции своих компаний.

3. Пенсионные деньги
Одним из важнейших источников притока капитала на разви&

вающиеся рынки становятся пенсионные фонды. Как следует из
октябрьского доклада Организации экономического сотрудничества
и развития, в которую входят 30 наиболее развитых стран мира, в
1950 году средняя продолжительность жизни в них составляла 63,8
года, в 2000 г. — 77 лет, а к 2050 году достигнет 83,4 года. В 2000 году
на 100 работающих приходилось 38 пенсионеров, а к середине века
число последних, по прогнозу ОЭСР, вырастет до 70. В Европе ко&
личество работающих и пенсионеров почти сравняется.

Государственная пенсионная система, перераспределяющая
деньги от работающих к пенсионерам, попросту не справится с
обеспечением последних, поэтому через 50 лет она вообще пере&
станет существовать. Ее полностью заменят частные фонды, чьи
активы растут вместе с благосостоянием общества; к тому же они
дают компаниям, размещающим акции и облигации, средства на
развитие, стимулируя дальнейший рост.

Пенсионные фонды активно ищут возможность повысить свои
доходы — за счет работы с альтернативными инвестициями, таки&
ми как сырьевые товары, вино, лес, произведения искусства, хедж&
фонды, и выхода на рынки ценных бумаг и недвижимости других
стран. По данным на 31 марта 2005 года, в портфеле Пенсионного
фонда госслужащих штата Нью&Йорк (активы под управлением—
$126,1 млрд.) имелись ADR «Газпрома» на $4,8 млн. по текущей
рыночной цене, «Лукойла» — на $5 млн, «Татнефти» — на $2,7
млн., «Сибнефти» — на $146640. (Кстати, ADR «Татнефти», по
данным Bank of New York, занимают в этом году третье место по
доходности среди ADR всех компаний, обращающихся на биржах
США: с января их цена выросла на 118%.) Кроме того, у нью&йор&

дешевое финансирование. «Глобальный характер современного
рынка означает, что наибольшее значение имеет именно глобаль&
ная ликвидность, — пишет в ноябрьском отчете Иоахим Фелс, ана&
литик Morgan Stanley. — Хотя ФРС США повысила процентные
ставки с 1% до 4%, ЕЦБ и Банк Японии продолжают печатать день&
ги. Этот мощный фактор, поддерживающий рынки, не исчезнет,
если только центробанки не станут агрессивно ужесточать денеж&
ную политику, что представляется маловероятным».

По оценке британской организации International Financial
Services, London (IFSL), совокупные активы мировых страховых ком&
паний, пенсионных и паевых фондов составляли на конец 2004 года
$45,9 трлн. Это на 29% больше, чем даже в 2000 году ($35,5 трлн),
когда технологический пузырь на мировом фондовом рынке надул&
ся до предела, после чего последовал трехлетний спад. Все большее
влияние на рынки оказывают хедж&фонды, чьи активы, по данным
IFSL, в 2000–2004 гг. выросли более чем в два раза до $934 млрд.

Но значение имеет не только возросшая ликвидность как та&
ковая, а наличие свободных денег для финансовых инвестиций. По
подсчетам Иана Лойса, начальника отдела глобальной рыночной
стратегии J.P. Morgan Chase, в 2000 году компаниям в основных раз&
витых экономиках требовалось для капиталовложений $524 млрд. в
виде внешнего финансирования (кредиты, размещение акций и
облигаций). Но после того как лопнул технологический пузырь,
компании остались с избыточными мощностями. С тех пор их при&
были выросли, но капиталовложения не растут. В 2004 году они на&
копили $566 млрд. наличных средств, превышающих их потребно&
сти в капиталовложениях, отмечает Лойс. Эти средства компании
используют для выплаты дивидендов, выкупа акций, погашения
долга, покупки других компаний и финансовых инвестиций.

Некоторые эксперты считают, что избыточная ликвидность
может привести к надуванию очередного пузыря. «Эта ликвидность
не нужна для финансирования сделок в реальной экономике, так
что она может использоваться для раздувания стоимости активов»,
— отмечает Фелс. Его вывод — где&то должен образоваться пузырь;
по его мнению, это может произойти на рынке акций.

Опасения относительно возможного надувания пузыря по&
рой высказывают и российские аналитики в периоды бурного рос&
та на отечественном рынке. «Конечно, пузыри будут надуваться и
лопаться то на одном рынке, то на другом, — рассуждает Мэдсен
Пири, президент Института Адама Смита. — Но в 20–30&летней
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ти. В России с этими правами не все так хорошо, но инвесторов,
склонных пойти на риск, ожидают высокие темпы роста, отмечает
Кеннеди. Цены на жилую недвижимость в крупнейших городских
центрах России в последние пять лет росли в среднем на 10–30% в
год, на коммерческую — на 10–15%. В Москве и Санкт&Петербурге
темпы роста были зачастую гораздо выше.

По оценке СВ Richard Ellis, непосредственным следствием
увеличения инвестиций в коммерческую недвижимость и роста
числа сделок должно стать повышение цен на нее на 5–10% в тече&
ние трех&пяти лет. На WMS в Лондоне эксперты как раз советовали
выбирать фонды, вкладывающие в коммерческую недвижимость.
Цены на жилье сильно выросли во многих странах, и здесь возмож&
но охлаждение рынка. Коммерческая же недвижимость продол&
жит дорожать вместе с ростом экономики, особенно в развиваю&
щихся странах, которые сильно отстают от развитых по числу
торговых и офисных площадей.

4. Удачное время
«XXI век будет самым выдающимся в истории мировой эко&

номики. Фондовые рынки вырастут в сотни раз»,— уверен Джон
Темплтон. Впрочем, не нужно быть инвестиционным гуру, чтобы
делать такие прогнозы, признает он, достаточно посмотреть на
динамику индекса Dow Jones, который в XX в. вырос менее чем со
100 пунктов до более 10 000. Сейчас фондовые рынки развиваются
еще динамичнее. Индекс РТС за 10 лет вырос в 10 раз: начав торго&
ваться в сентябре 1995 году с отметки 100 пунктов, в сентябре 2005
году он перевалил за 1000.

Приток капитала и оптимизм международных инвесторов не
означают, что развивающиеся рынки обречены на непрерывный
рост. Спады и коррекции неизбежны — как по внешним, так и по
внутренним причинам. Весной 2004 года международные инвес&
торы пересмотрели свои ожидания относительно перспектив по&
вышения процентных ставок в США, которые тогда составляли
1%, и в массовом порядке стали выводить деньги с развивающихся
рынков. В России обвал усугубился атакой властей на «Юкос». С 12
апреля 2004 г., когда наш рынок достиг пика, по 1 июня индекс
РТС упал на 28,7% до 557,5 пункта. Меньше чем через полтора
года РТС находится у отметки 1000 пунктов.

Многие международные инвесторы пользуются спадом для
наращивания позиций. В октябре опасения роста инфляционного
давления в развитых странах спровоцировали отток денег из более

кского фонда были паи нескольких фондов развивающихся рын&
ков, в которые входят акции российских компаний, включая Morgan
Stanley Emerging Markets на $421,5 млн. и Templeton Emerging
Markets на $456,8 млн.

Фондовый рынок России пока не соответствует инвестицион&
ным критериям крупнейшего в США Пенсионного фонда госслу&
жащих Калифорнии (CalPERS) с активами в $196 млрд; они учиты&
вают степень прозрачности, защиты прав инвесторов и др. Но деньги
калифорнийских учителей и врачей в ближайшие годы все&таки
могут быть вложены в российские бумаги. В феврале некоторые чле&
ны совета директоров CalPERS уже говорили, что нужно разрабо&
тать стратегические направления для инвестиций на российском
рынке акций. К тому же рынок развивается, и в этом году семь ком&
паний провели IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), еще три
— в России (в 2004 г. — всего пять). Председатель совета директоров
LSE Крис Гибсон&Смит уверен, что возможность привлечь внима&
ние и деньги иностранных инвесторов заставляет компании повы&
шать прозрачность и ответственность. «Если директор российской
компании задается вопросом, зачем ему нужны международные стан&
дарты финансовой отчетности, зачем раскрывать эту информацию,
ведь это не в его интересах, ответ в конечном итоге будет таким: вы
сможете привлечь деньги гораздо дешевле. Чем прозрачнее и прав&
дивее бизнес, тем он эффективнее», — говорит Гибсон&Смит.

Западные деньги будут приходить в развивающиеся страны на
рынки не только ценных бумаг, но и недвижимости. По оценке одной
из крупнейших консалтинговых компаний в секторе недвижимости
— СВ Richard Ellis, для финансирования будущих пенсий европейс&
ким фондам ежегодно нужно инвестировать 150–300 млрд евро ($175–
350 млрд). С учетом возросших потребностей, отмечает СВ Richard
Ellis в октябрьском докладе «Пенсионный кризис и европейский
рынок недвижимости», оптимальная доля недвижимости в портфеле
фондов должна составлять 10–15% (сейчас в среднем 6,5% в Европе и
США, 2–3% — в Японии, 9% — в Австралии). Перебалансировка
портфелей европейских фондов способна ежегодно увеличивать ин&
вестиции в недвижимость на 24 млрд евро ($28,1 млрд).

Россия и Индия тоже могут выиграть от притока западных
пенсионных денег, полагает Пол Кеннеди, начальник отдела ана&
лиза европейских рынков Invesco Real Estate в Лондоне. Индия
привлекательна тем, что законодательная система в области не&
движимости близка британской и гарантирует права собственнос&
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толий Полун, руководитель инвестиционного управления DWS
Investments. «Главное — не пытаться ловить краткосрочные коле&
бания рынка, что нередко приводит к плачевным результатам, а
вложить деньги на долгий срок в паевые фонды или ценные бума&
ги. Экономика быстро растет, а российские акции недооценены не
только по сравнению с западными, но и, например, с восточноев&
ропейскими. Так что в долгосрочной перспективе на нашем рынке
будет рост, и частным инвесторам стоит в нем поучаствовать», —
говорит Полун.

5. Прогноз развития рынка
По существу в 2002 году произошло негативное изменение

внешнеэкономической конъюнктуры впервые после 3&летнего эко&
номического роста после кризиса. Положительная тенденция со&
хранялась вплоть до ноября 2001 года. Один из самых оператив&
ных макроэкономических показателей — индекс промышленного
производства (ИПП) — продемонстрировал суммарное снижение
на один пункт в ноябре и декабре 2001 года. Рост девальвационных
ожиданий, в основном из&за падения цен на нефть и металлы, при&
вел к увеличению спроса на наличную валюту со стороны населе&
ния. В декабре 2001 — январе 2002 годов наметилась тенденция к
сокращению реальной денежной массы и золотовалютных резер&
вов как отражение ухудшения внешнеэкономической конъюнкту&
ры. Впервые, начиная с сентября 1998 года в декабре 2001 года
сократились реальные доходы населения. Неприятный сюрприз
принес январь 2002 год &инфляция составила рекордные 3,1% —
самый высокий показатель с февраля 1999 года. Названные факто&
ры повлияли на падение индекса. К концу 2002 года ситуация ста&
ла улучшаться, однако в долгосрочном прогнозе были заложены
коррекции рынка с учетом нормальной тенденции роста рынка.

Изменения прогноза связаны с тем, что реальный рост рынка
увеличился за 2 последних года вдвое, другими словами, его темпы
превосходили ожидаемые.

Текущая ситуация свидетельствует о том, что рост индекса
будет во многом поддерживаться за счет благоприятной экономи&
ческой ситуации и высоких цен на нефть. Однако возможны кор&
рекции, которые будут способствовать локальному снижению ин&
декса РТС ниже порога в 1000 пунктов. Кроме того, уровень высоких
цен на нефть, скорее всего, или зафиксируется на уровне 50–60
долл./баррель, или подвергнется коррекции до 30 долл. к концу
2006 — середине 2007 годов. Даже второй вариант устраивает оте&

рискованных активов. EMBI+, который 29 сентября достиг рекорд&
ной отметки в 361,23 пункта, к 14 октября упал до 349,26. Но как раз
во время падения Мохамед Эль&Эриан, управляющий крупнейшим
в мире фондом облигаций развивающихся стран на $27 млрд в аме&
риканской PIMCO, написал: «Наш основной принцип инвестиций
сейчас таков: покупать в периоды волатильности, спровоцирован&
ной внешними [для развивающихся рынков] факторами, чтобы вос&
пользоваться положительным влиянием на цены и доходность фак&
торов внутренних».

Наличие больших денег, готовых к инвестициям в ценные
бумаги развивающихся стран, означает, что ближайшие годы бу&
дут очень удачными для размещения акций и облигаций российс&
кими компаниями. «Спрос на российские IPO очень велик, инве&
сторы очень хотят вкладывать деньги в акции компаний таких
секторов, как розничная торговля, потребительские товары, фи&
нансы, которые растут стремительными темпами»,— делится впе&
чатлениями от общения с зарубежными инвесторами председа&
тель правления «Морган Стэнли Банк» Райр Симонян. По его
словам, сейчас многие компании планируют провести IPO, a ин&
вестбанки, включая Morgan Stanley, готовы активно им помогать.

В качестве примера, подтверждающего интерес инвесторов к
развивающимся рынкам, Симонян называет октябрьское IPO тре&
тьего по активам банка Китая— China Construction Bank. За 12%
своих акций тот получил $8 млрд, а спрос превысил предложение в
10 раз. «Интерес к российским банкам очень высок со стороны как
стратегических инвесторов, которые видят, что здесь успешно рабо&
тают Райффайзенбанк, Ситибанк, так и портфельных. Они пони&
мают, что банки России еще слабы, но видят пример Восточной
Европы: те, кто вложил деньги в финансовый сектор лет пять назад,
много заработали. И во время IPO российских банков этот интерес
должен проявиться в виде большого спроса на их акции», — говорит
Симонян. О намерении провести IPO заявили Внешторгбанк, Рос&
банк, МДМ&банк, «Юниаструм Банк». «Владельцы российских ком&
паний стали понимать, что открытая, прозрачная, публичная ком&
пания может существенно увеличить их состояние и дать новые
возможности для развития бизнеса. Мы ожидаем большого числа
IPO в 2006 г.; лучшего времени нельзя и придумать, учитывая инте&
рес инвесторов к развивающимся рынкам», — говорит Мобиус.

Россияне тоже могут заработать на росте рынка, подпитывае&
мого деньгами иностранных и российских инвесторов, говорит Ана&
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воду паевых фондов на биржевой рынок. Важнейший фактор — уве&
личение на фондовом сегменте потока инвесторов, как российских,
так и западных. Однако риски сохраняются. Вероятно, законода&
тельные, в том числе и налоговые, изменения будут в дальнейшем
во многом определять волатильность рынка в целом.

 Выводы

1. Интерес международных инвесторов и высокая ликвидность
могут обеспечить долгосрочный рост на развивающихся рынках,
включая российский. Так что сейчас благоприятное время для вы&
хода на рынок — как для компаний, желающих размещать ценные
бумаги, так и для рядовых инвесторов.

2. Российские акции многие инвесторы считают одними из
самых привлекательных. Ален Бурье и Пламен Моновски, управ&
ляющие фондом Merrill Lynch Emerging Europe, за последние пол&
года увеличили долю российских акций с 15% до 50%. Они поло&
жительно оценивают перспективы экономики и считают, что после
дела «Юкоса» инвестиционный климат будет улучшаться. Наиболь&
шую долю в портфеле фонда, активы которого составляют 2 млрд
евро ($2,3 млрд), в конце октября имел «Сургутнефтегаз» (9%), а
«Лукойл» занимал третье место с 7%.

3. Одним из важнейших источников притока капитала на раз&
вивающиеся рынки становятся пенсионные фонды. Государствен&
ная пенсионная система, перераспределяющая деньги от работа&
ющих к пенсионерам, попросту не справится с обеспечением
последних, поэтому через 50 лет она вообще перестанет существо&
вать. Ее полностью заменят частные фонды, чьи активы растут
вместе с благосостоянием общества; к тому же они дают компани&
ям, размещающим акции и облигации, средства на развитие, сти&
мулируя дальнейший рост.

4. Наличие больших денег, готовых к инвестициям в ценные
бумаги развивающихся стран, означает, что ближайшие годы бу&
дут очень удачными для размещения акций и облигаций российс&
кими компаниями.

5. Новая модель фондового рынка и приход иностранных
инвесторов приведут к структурному изменению на российском
рынке ценных бумаг, а создание Центрального депозитария, мега&
регулятора клиринговой системы, и специализированных бирж
дополнят эту модель.

чественную экономику, так как замещение рыночной капитализа&
ции российских нефтяных компаний может произойти за счет
других отраслевых компаний и крупнейших банков. Энергетика,
металлургия и связь способны дать рост капитализации российс&
кого фондового рынка. Около 10 крупных компаний могут воспол&
нить капитализацию нефтяных компаний или увеличить ее. К это&
му присоединятся еще 10–15 банков, рыночные IPO которых
способны увеличить их капитализацию и повысить интерес инве&
сторов к банковской отрасли. Правда, это прогноз на 2008–2009 гг.

Среди других тенденций фондового рынка следует отметить
следующие:

 Завершение законодательного процесса, связанного с ипо&
текой. Появление и развитие рынка закладных, секьюритизация
рынка и вывод ПИФов на фондовые биржи, привлечение иност&
ранных инвесторов.

• Развитие облигационного рынка — выпуск новых облига&
ций региональными компаниями и развитие рынка РЕПО
с различным уровнем риска.

• Формирование новых инструментов путем преобразова&
ния вексельного рынка.

• Либерализация налогового законодательства в отношении
фондового рынка.

• Рост объема денежных средств, направляемых на фондовый
рынок: страховые резервы, собственные средства банков, во&
енная ипотека, негосударственные пенсионные фонды и дру&
гие средства будут способствовать увеличению капитализа&
ции и секьюритизации новых финансовых инструментов.

Вероятно, новая модель фондового рынка и приход иност&
ранных инвесторов приведут к структурному изменению на рос&
сийском рынке ценных бумаг, а создание Центрального депозита&
рия, мегарегулятора клиринговой системы, и специализированных
бирж дополнят эту модель.

Ближайшие перспективы предполагают сохранение волатиль&
ности индекса в 2006 г. в пределах 900–1100 пунктов, так как именно
в следующем году запланировано увеличение объемов биржевой
торговли благодаря нескольким факторам: увеличению числа фон&
довых инструментов, формированию новой рыночной капитализа&
ции компаний и банков посредством IPO, дальнейшему росту об&
лигационного рынка за счет малых объемов выпуска региональными
компаниями, формированию ипотечного рынка ценных бумаг, вы&
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А. Я. Mатвеенко,
доцент кафедры Российской Академии предпринимательства

СИСТЕМНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРОБЛЕМ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОССИЙСКОГО

СТРАХОВОГО РЫНКА
В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО

Итак, похоже, что процесс вступления России в ВТО посте&
пенно продвигается вперед и членство в этой организации через
несколько лет может стать свершившимся фактом. Такое развитие
будет иметь существенные последствия для многих отраслей рос&
сийской экономики, и, в частности, для страхования. То, чего более
всего опасались российские страховщики, а именно разрешения
иностранным страховым компаниям открывать свои филиалы в
России, может стать реальностью. Напомним, что неоднократно в
течение последних лет Всероссийский Союз Страховщиков обра&
щался к правительству РФ с просьбой учесть позицию страхового
сообщества на переговорах о присоединении России к ВТО. При
этом ВСС выступал за запрет на открытие в России прямых филиа&
лов иностранных страховщиков и на трансграничные услуги по стра&
хованию иностранных компаний на территории РФ, за введение
постоянной 50%&ой квоты для иностранцев в капиталах российс&
ких страховщиков и на введении для них «разумных переходных
периодов» по допуску к страхованию жизни и обязательному стра&
хованию. По мнению ВСС отсутствие этих ограничений «приведет
в перспективе к доминированию иностранных операторов на от&
дельных сегментах страхового рынка, либо в целом на рынке».

Существуют опасения, что «такая ситуация скажется на сни&
жении правовой защищенности страхователей, потере контроля
над страховыми резервами, снизит капитализацию всей отрасли
за счет «переключения» большей части финансовых потоков стра&
ховой отрасли на зарубежное перестрахование.» В итоге нацио&
нальный уровень страховой защиты может полностью деградиро&
вать, а поступления в бюджет из этой отрасли ощутимо сократятся
из&за снижения налоговых сборов (ВСС попросил А.Кудрина
учесть позицию страховщиков на переговорах по ВТО, Агентство
страховых новостей, 12 октября 2005 г.).
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ные правовые рамки, позволяющие осуществлять четкий контроль
над их работой (Агентство страховых новостей, 26 июля 2006 г.).

Какова же в целом ситуация в страховании России сегодня?
Процесс консолидации российского страхового рынка идет

высокими темпами. По сведениям ФССН, в России на 01.01.2006
г. было зарегистрировано 1075 страховых организаций. Количе&
ство страховых организаций за 2005 г. снизилось на 210. Большин&
ство страховщиков организованы как общества с ограниченной
ответственностью. Более половины страховых компаний имеют
уставный капитал от 20 млн. до 100 млн. руб. (Бизнес&эксперт, 24
января 2006 г.).

Таблица
Показатели деятельности российских страховщиков за 2005 г.,

млрд. руб.

По предварительным оценкам рынок реального страхования
жизни в России в 2005 г. достиг объема 3,6 млрд. руб. (в 2004 г. — 2,8
млрд. руб.), темпы его роста составили 28%. Добровольное личное
страхование и имущественное страхование по итогам года сохрани&
ли среднеквартальные показатели прироста премии — на уровне
21%. Премия по добровольному страхованию ответственности вы&
росла на 33%. За 2005 г. объем премии по добровольному личному
страхованию иному, чем страхование жизни, возрос на 21%, с 52,9

Поэтому весьма тревожно для российских страховых компа&
ний прозвучали в июле с.г. сообщения со ссылками на министра
финансов РФ А.Кудрина о том, что, уступив американской делега&
ции в рамках переговоров по вступлению в ВТО, Россия согласи&
лась на допуск прямых филиалов иностранных страховых компа&
ний на свою территорию. При этом Россия отстояла право на
введение квоты на совокупное участие иностранцев в капитале рос&
сийских банков и страховщиков (А. Кудрин: Россия согласилась
на допуск филиалов иностранных страховщиков. Агентство стра&
ховых новостей (АСН), 14 июля 2006 г.)

Присутствие зарубежных страховых компаний на российском
страховом рынке всегда находилось под пристальным вниманием
российских страховщиков. Ситуация в данной области постепен&
но развивалась в сторону либерализации и расширения зарубеж&
ного участия. После принятия в 2003 г. новой редакции закона о
страховом деле Россия уже предоставила значительные преферен&
ции иностранным страховщикам — совокупная доля участия ино&
странных компаний в капиталах российских страховщиков увели&
чилась с 15% до 25%, а компании из стран Евросоюза получили
допуск к обязательному страхованию и страхованию жизни. Та&
ким образом, уже несколько лет назад российский страховой ры&
нок уже был де&юре почти полностью открыт для иностранных
операторов, а единственными и последними барьерами оставались
только действующие правовые нормы, не позволяющие открывать
в России прямые филиалы иностранных страховщиков и осуще&
ствлять им трансграничные операции по страхованию.

В прошлом ведущие официальные лица Правительства РФ и
ФССН неоднократно заявляли, что допуск филиалов иностранных
страховщиков после вступления России в ВТО не означает продажу
российского страхового рынка. Отмечалось, что речь идет о некото&
рой либерализации условий доступа иностранных компаний на рос&
сийские рынки, которая не должна нанести серьезный ущерб рос&
сийским предприятиям, и при этом требования к иностранным
филиалам будут определены российским законодательством.

В то же время до настоящего времени в России пока нет дос&
таточного опыта регулирования деятельности филиалов иностран&
ных компаний, а российское законодательство трактует понятие
филиала не очень четко, в нем существует немало пробелов. Поэто&
му актуальной является задача разработки новых законов, ставящих
деятельность филиалов зарубежных компаний в хорошо прописан&
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совых схем, высокие операционные расходы многих страховщиков
и низкое качество инвестиционных портфелей.

В 2005 г. были приняты два приказа Минфина, один из кото&
рых касается требований к страховым резервам, другой — собствен&
ных средств страховых компаний. При этом требования приказа
по страховым резервам по ряду позиций более жесткий по сравне&
нию с международными требованиями. Что касается собственных
средств страховых компаний, то теперь они будут адекватны тем
же международным стандартам. Эффект от этих документов будет
ощущаться где&то через полтора года. К тому времени страховщи&
ки должны будут привести в соответствие с новыми требованиями
собственные средства. Для того чтобы это сделать, часть компаний
попытается выставить себя на продажу, другая будет сливаться с
более крупными компаниями, а недобросовестные компании пой&
дут на демпинг с целью собрать деньги и уйти с рынка.

Одновременно повышаются требования и к минимальному
размеру уставного капитала в зависимости от видов деятельности.
Для универсального страховщика порог составит 20 млн. руб., для
перестрахования — 80 млн. руб., а для страхования жизни — 40
млн. руб.

С принятием двух данных документов компании уже получи&
ли ориентиры, по которым им придется жить в ближайшее время.
Логично предполагать ужесточения требований в данной сфере,
так как после вступления России в ВТО на этом сегменте рынка
будет конкуренция куда более жесткая, чем в банковском секторе.
Именно поэтому заблаговременно принимаются меры по повы&
шению надежности компаний, которые занимаются реальным
страхованием. Таковых насчитывается около 300.

Важная проблема, которую предстоит решить уже в 2006 г. —
урегулирование отношений между страховщиками и клиентами. Се&
годня, согласно действующему законодательству, все споры между
страховщиком и страхователем решаются в суде. Судебная практика
показывает, что большинство конфликтов практически зачастую не
имеет разрешения. Причина либо в отсутствии законодательной базы,
регулирующей такого рода конфликты, либо же в наличии огромных
пробелов в страховом законодательстве.

В то же время, страховые компании (и российские, и зару&
бежные), осознают, что российский страховой рынок имеет боль&
шой потенциал роста.

млрд. руб. до 64 млрд. руб. За аналогичный период времени объем
выплат вырос на 15%, с 33,3 млрд. руб. до 38,3 млрд. руб. Темпы
сбора премии по личному страхованию за последние три года плав&
но снижаются. В сегменте имущественного страхования в течение
2005 г. российские страховщики собрали 185,6 млрд. руб. премии,
выплатив 45,9 млрд. руб. убытков. Анализ показателей прошедшего
года и предыдущих временных периодов показывает сохранение тем&
пов роста страховой премии (на уровне 22%), и увеличение темпов
роста страховых выплат с 38% до 41%.

За прошедший 2005 год объем премии по добровольному стра&
хованию ответственности возрос на 33%, с 12,2 млрд. руб. до 16,2
млрд. руб., показав самые высокие темпы прироста показателя за
последние 4 года. Объем выплат продолжил тенденцию к сниже&
нию, с 1,2 млрд. до 0,98 млрд. руб. (Богданов И.К. Страховой ры&
нок России в 2005 г., Страхование сегодня).

По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН),
размер акционерного капитала российского страхового сектора 1 ян&
варя 2005 г. составлял 5 млрд. долл. США, из которых всего лишь 0.2
млрд. долл. США приходилось на долю иностранных инвесторов.

По оценке международного рейтингового агентства Fitch,
приведенной в обзоре «Российский страховой сектор: основные
проблемы» (сентябрь 2005 г.), уровень капитализации в российс&
ком страховом секторе сейчас очень низок, а требованиям Евро&
пейского Союза к платежеспособности отвечают лишь около 40
российских страховщиков.

Проблему низкой рыночной капитализации ФССН пытает&
ся решить путем ряда шагов, в том числе требованием постепенно&
го увеличения минимального уставного капитала страховщиков.
Кроме того, все новые компании, обращающиеся за лицензиями,
должны доказать, что их капитал сформирован с использованием
«надлежащих активов», говорится в обзоре.

Действующие в России требования платежеспособности были
разработаны на основании европейских требований Solvency I. По
некоторым позициям они даже жестче, чем требования ЕС.

В целом российскому страховому сектору свойственно уни&
кальное сочетание рисков и неопределенности. К ним относятся:
низкая рыночная капитализация, отсутствие последовательности
в предоставляемой финансовой отчетности, нехватка статистичес&
ких данных для расчета резервов, широкое использование финан&
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Согласно результатам опроса, популярными видами добро&
вольного страхования охвачено лишь 10% российских граждан. 17%
— имеют полис обязательного страхования автогражданской от&
ветственности (ОСАГО).

Основные причины низкого уровня охвата населения страхо&
выми услугами — недоверие к страховым компаниям, высокая сто&
имость страхования и отсутствие необходимости страхования.
Кроме того, россияне также сомневаются в том, что страховщики
выплатят возмещение при страховом случае.

30% потребителей страховых услуг не удовлетворены их каче&
ством, сообщает ВЦИОМ. Самый высокий уровень удовлетворен&
ности — 89% — отмечен в сфере страхования выезжающих за ру&
беж. В страховании имущества этот показатель равен 67%, в
страховании автотранспорта — 55%, в ОСАГО — 47%. (ВЦИОМ:
половина россиян не пользуется никакими страховыми услугами,
Агентство страховых новостей, 28 октября 2004 г.)

Проблем в страховой отрасли много, но налицо и позитив&
ные сдвиги, которые могут привести к повышению конкурентос&
пособности российских страховщиков до вступления в ВТО, что
позволит им выжить и устоять в острой борьбе.

Каково присутствие зарубежных страховщиков на российс&
ком рынке сегодня? По данным Агентства страховых новостей, 1
января 2006 г. иностранным инвесторам принадлежало всего 4.28%
совокупного уставного капитала российских страховых компаний,
равного 147.264 млрд. руб.

К концу 2004 г. иностранным инвесторам принадлежало 3.7%
совокупного уставного капитала российских страховщиков, рав&
ного 146.5 млрд. руб., а в Государственном реестре страховщиков
было 1280 компаний. Аналогичные данные на конец 2003 г. — 2.7%,
77.8 млрд. руб., 1397 компаний; на конец 2002 г. — 3.1%, 55.6 млрд.
руб., 1408 компаний; 2001 г. — 4.1%, 27.3 млрд. руб., 1350 компа&
ний; 2000 г. — 4.8%, 14.8 млрд. руб., 1272 компаний; 1999 г. —
5.3%, 9.6 млрд. руб., 1537 компаний.

89.98% совокупного уставного капитала российских страхов&
щиков принадлежало резидентам — юридическим лицам, не за&
висимым от иностранных инвесторов, 2.69% — резидентам, выс&
тупающим дочерними структурами по отношению к иностранным
инвесторам, 5.38% — резидентам — физическим лицам, 1.56% —
нерезидентам — юридическим лицам, 0.02% — нерезидентам —
физическим лицам, 0.37% — самим страховым компаниям.

В 2004 г. доля страхования в ВВП составила немногим более
3% («уровень проникновения страхования»), премий на душу на&
селения («плотность страхования») — около 100 долл. США, даже
с учетом зарплатных схем. Оценки «проникновения» для реально&
го страхования в 2004 г. — около 1,5%. При этом, например, в США
в 2003 году доля страхования в ВВП составляла 9,5%, а страховые
премии на душу населения — около 3,5 тыс. долл. В Японии эти
показатели еще выше, около 11% и 3,7 тыс. долларов соответствен&
но. Мировые чемпионы по «плотности страхования» — швейцар&
цы, у которых на душу населения приходится почти 5,5 тыс. долл.
страховых премий. Таким образом, российский страховой рынок
имеет ориентиры, до которых он может расти, и эти перспективы
являются заманчивыми для многих.

Только 9% российских компаний с годовым оборотом менее
100 млн. руб. и количеством персонала до 50 человек застрахованы
хотя бы по одному виду страхования. Наиболее распространен&
ный среди них вид услуг — обязательная «автогражданка» (39%
опрошенных). По результатам исследования оказалось, что после
обязательной «автогражданки» по популярности у небольших
предприятий лидируют добровольное медицинское страхование
(26% опрошенных) и страхование имущества, в первую очередь,
офисных помещений (26%). 18% респондентов страхуют оборудо&
вание, 15% — сотрудников от несчастного случая, 10% — грузы и
грузоперевозки.

Компании малого и среднего бизнеса не оформляют полисы
страхования финансовых рисков и ответственности перед потре&
бителями. Причины этого — недостаток информации о предло&
жениях страховщиков, а также высокая цена услуг (10% респон&
дентов). 33% руководителей вообще не задумывались о
возможности страховать бизнес («Ренессанс Страхование»: заст&
рахованы 59% компаний малого и среднего бизнеса, Агентство стра&
ховых новостей, 24 марта 2005 г.)

Половина россиян не пользуется никакими страховыми ус&
лугами. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения обще&
ственного мнения (ВЦИОМ), ссылаясь на результаты опроса, про&
веденного в сентябре 2004 г. в 40 регионах России. По данным
ВЦИОМ, самый низкий уровень удовлетворенности качеством
страховых услуг продемонстрировали опрошенные потребители
обязательной «автогражданки».
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мерно 5,5 млн. руб., считают эксперты рейтингового агентства. На
сегодня доля страхования жизни по отношению к ВВП в России
равна примерно 0,04%, в то время как в Польше тот же показатель
составляет 1,12%, в Венгрии — 1,2%, в Чехии — 1,72% («RBC daily»,
11 января 2006 г.).

Основной интерес у зарубежных страховых компаний вызы&
вают рынки московского и санкт&петербургского регионов, а реги&
ональные рынки — в гораздо меньшей степени ввиду их малой
емкости. У зарубежных страховщиков гораздо меньше развит ад&
министративный ресурс, технологии их продаж и их требования к
андеррайтингу значительно жестче, чем у отечественных операто&
ров. Приходу западных страховщиков также препятствует невысо&
кий спрос на классические виды страхования со стороны среднего,
малого бизнеса и индивидуальных страхователей. среди факторов,
которые сдерживают приход в страну зарубежных страховщиков,
называет слабость отечественного фондового рынка и неразвитость
кредитных отношений, подразумевающих покупку целого ряда
страховых продуктов. Кроме того, этот процесс тормозят несовер&
шенство банковской системы, торможение пенсионной реформы
и реформы здравоохранения, отсутствие налоговых стимулов для
страхования жизни и несовершенная система обязательных видов
страхования.

Зарубежные страховщики отмечают многочисленные трудно&
сти работы на российском страховом рынке, преодоление которых
создает им дополнительные сложности в конкурентной борьбе с
российскими страховщиками. Многие иностранцы выражают оза&
боченность отсутствием достоверной статистической информации,
плохим выполнением законов, слабостью судебной системы, кор&
рупцией. В результате, несмотря на высокий потенциал рынка,
многие западные компании или осуществляют лишь пилотные
проекты на нем, или вовсе предпочитают смотреть на развитие
ситуации со стороны (Michael J. Linde. Global Insurance Programs:
Issues and Opportunities. New York, NY.2004.).

Можно отметить, что приход на российский рынок зарубежных
страховщиков также затруднен нехваткой у последних достаточных
свободных ресурсов, поскольку в мировом масштабе 2005 год без пре&
увеличения стал самым затратным для зарубежных страховых компа&
ний: общий размер выплат превысил $75 млрд., что почти вдвое боль&
ше, чем в 2004 г. Виноваты в этом крупномасштабные стихийные
бедствия и катастрофы (Профиль, 23 января 2006 г.).

К 31 декабря 2005 г. иностранцы участвовали напрямую в ка&
питалах 46 страховщиков (годом ранее — 45). 9 компаний имели
прямое участие инвесторов из Германии, 6 — из Великобритании,
по 5 — из США и Кипра, по 2 — из Латвии, Швейцарии, Фран&
ции, Австрии, Австралии, по 1 — из Узбекистана, Украины, Венг&
рии, Ирландии, Нидерландов, Гибралтара, Финляндии, Чехии,
Гонконга, Канады, Новой Зеландии и Аргентины. В капиталах 7
страховщиков участвовали инвесторы из других стран.

Доли прямого участия нерезидентов&юрлиц в совокупном
уставном капитале страховщиков по странам распределились так:
Германия — 29.76%, Кипр — 18.56%, Великобритания — 17.08%,
Австрия — 9.18%, Франция — 7.54%, Ирландия — 5.25%, Чехия —
3.79%, Швейцария — 3.68%, США — 1.68%, Канада — 1.14%, дру&
гие страны — 2.33% (Венгрия — 0.7%, Гибралтар — 0.63%, Украи&
на — 0.36%, Латвия — 0.33%, Аргентина — 0.13%, Нидерланды —
0.1%, Узбекистан — 0.06%, Финляндия — 0.02%, Сянган /Гон&
конг/ — 0.001%).

Таким образом, сегодняшние масштабы присутствия зарубеж&
ного капитала в российском страховом секторе пока не внушают
серьезных опасений. Как видно из приведенной статистики, по&
пытки «прямого» выхода на российский страховой рынок еще до&
вольно ограничены (Иностранцам принадлежит 4.28% совокуп&
ного уставного капитала страховщиков России, Агентство страховых
новостей, 14 марта 2006 г.).

Стремятся ли зарубежные страховщики к активному выходу на
российский рынок? Как видно из приведенных выше данных, мно&
гие из них уже присутствуют на российском рынке. В то же время
существующая квота совокупной доли участия иностранных компа&
ний в капиталах российских страховщиков в 25% до сих пор не выб&
рана и составляет сегодня всего около 5%. Многие зарубежные стра&
ховые компании рассматривают свою деятельность в России как
стратегически мотивированное ограниченное присутствие.

По различных экспертным оценкам, рынок страхования жиз&
ни является одним из наиболее перспективных как для российс&
ких игроков, так и для иностранцев. Пока его насыщенность очень
незначительна. Общие сборы по всем видам страхования в 2004 г.
составили 472 млрд. руб. полученных премий. Рейтинговое агент&
ство «Эксперт РА» посчитало, что без доли схемного страхования в
том же 2004 г. компании собрали только 374 млрд. руб. В 2005 г.
сборы компаний по реальному страхованию жизни составят при&
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в обязательное медицинское страхование (ОМС), так как ОМС
как вид страхования является малодоходным, а ОСАГО таит в себе
много опасностей, поскольку непонятно, как этот вид страхова&
ния будет развиваться в дальнейшем.

По мнению «оптимистов», более широкий приход иностран&
ных страховщиков в Россию может дать немало позитивного рос&
сийским страховщикам, как в плане передачи современных техно&
логий, так и с точки зрения развития последних. Большинство
зарубежных страховых компаний стремятся установить тесное парт&
нерство с кем&нибудь из «местных» страховщиков, справедливо
полагаясь на их опыт работы на весьма специфическом российс&
ком рынке. А это означает в итоге укрепление российских страхо&
вых компаний. Не секрет, что сегодня почти каждая российская
страховая организация уже установила или по крайней мере серь&
езно проработала вопрос об установлении отношений с тем или
другим зарубежным партнером, с которыми она будет сотрудни&
чать после более широкого открытия российского рынка. Что ка&
сается региональных страховщиков, то многие их них видят в воз&
можности партнерства с зарубежными страховщиками реальный
инструмент повышения своего потенциала в конкурентной борь&
бе с крупными столичными страховщиками.

Кроме того, многие «оптимисты» отмечают, что соблюдение
процедур и правил ВТО позволяет избежать скоропалительного и
преждевременного открытия страхового рынка. Механизмы ВТО
дают право прибегать к защитным мерам для предотвращения рас&
пада национальных рынков, устанавливать определенный переход&
ный период для их стабилизации и адаптации к переменам. Одно&
временно, членство в ВТО не лишает Правительство РФ возможности
регулировать и управлять финансовым сектором. Сейчас стоит за&
дача гармонизировать наше законодательство с законодательством
стран&членов ВТО. Таким образом, есть возможность надеяться, что
контроль над развитием российского страхового рынка не будет по&
терян, а все происходящие изменения будут осуществляться в инте&
ресах потребителей и самой отрасли.

Одновременно, и «пессимисты», и «оптимисты» практичес&
ки солидарны во мнении, что постепенное открытие и либерали&
зация российского страхового рынка должна осуществляться толь&
ко в интересах потребителей и страны в целом. Возможное
вступление России в ВТО должно в итоге привести к развитию спро&
са на реальное страхование через механизм конкуренции за новые

Из&за значительных выплат ведущих западных страховых ком&
паний по крупнейшим природным катастрофам 2004 и 2005 гг. у
них остается мало средств для крупных инвестиций в развитие своей
деятельности в России, несмотря на то, что российский страховой
рынок будет в дальнейшем становиться все более привлекатель&
ным. Почти все сферы российского страхового бизнеса в ближай&
шие 4–5 лет нуждаются в инвестициях, которые исчисляются не
сотнями тысяч, а сотнями миллионами долларов. Очевидно, круп&
ные западные страховые компании не смогут инвестировать в бли&
жайший период в российский рынок значительные суммы, и не
вследствие наличия особых проблем для этого в России, а, как уже
отмечалось выше, из&за собственных проблем с сокращением ре&
зервов свободного капитала. Такие же затруднения они испытыва&
ют и на других рынках — включая китайский и индийский.

Просматривая публикуемые в средствах массовой информа&
ции статьи, можно сделать вывод, что в настоящее время суще&
ствует как бы две группы специалистов, аналитиков, характери&
зующиеся своей позицией в отношении прогнозов последствий
вступления России в ВТО. Первую группу можно было бы услов&
но назвать «пессимистами», и они дают «апокалиптические» сце&
нарии развития ситуации на страховом рынке после присоеди&
нения РФ к ВТО. Данные аналитики предсказывают, что в
результате допуска иностранных страховых компаний на россий&
ский страховой рынок российские страховые компании не смо&
гут выдержать конкуренции с ними, и итоги будут катастрофи&
ческими для данной отрасли.

Вторая группа аналитиков, которую также условно можно
было бы назвать «оптимистами», считает, что не следует ожидать
«лавинообразного» вторжения зарубежных страховых компаний на
российский рынок. По их мнению, сейчас иностранные страховые
компании не стремятся в масштабном выходе на российский стра&
ховой рынок, так как последний не обладает достаточной емкос&
тью, а материальные затраты по созданию филиалов в России зна&
чительно превосходят возможные прибыли. Данные специалисты
также подчеркивают, что те страховые продукты, которые находят&
ся в арсенале зарубежных компаний, в большинстве случаев не
подходят для российских клиентов и потребуют значительной до&
работки, что приведет опять таки к дополнительным издержкам.
Отмечается также, что западные компании не рвутся в обязатель&
ное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) или
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ:
РЕАЛЬНОСТЬ  И БУДУЩЕЕ

Проходящая в настоящее время реформа в области жилищ&
но&коммунального хозяйства (ЖКХ), является самой обсуждаемой.
Это объясняется многими причинами, основными из которых, по
моему мнению, являются следующие: во&первых, рынок ЖКХ раз&
вивается быстрыми темпами. Во&вторых, рынок жилья, после рас&
пада СССР, стал полностью коммерческим. И, в&третьих, рынок
ЖКХ рассматривается как выгодный инвестиционный проект.

В марте 2006 года на совещании в Министерстве регионального
развития Российской Федерации рассматривались вопросы на тему
«О мерах по реализации национального проекта «Доступное и ком&
фортное жилье — гражданам России» и «О задачах органов власти
Российской Федерации по решению проблемных вопросов функци&
онирования и реформирования жилищно&коммунального хозяйства».
Главными проблемными точками стали стоимость вводимого жилья
для участников ипотечных программ и принципы управления ЖКХ.

По итогам совещания, Министерство регионального разви&
тия Российской Федерации к 2010 году планирует вывести строи&
тельные мощности на уровень 80 млн. кв. м. жилья в год, и помочь
в этом им должны малоэтажное строительство и более большие
площади застройки, так как они способствуют быстрому обороту
средств и удешевлению жилья, которое должны покупать гражда&
не. Вместе с этим к 2010 году планируется довести количество ипо&
течных кредитов до 50 миллионов рублей.

Также на совещании поднимались вопросы о выгодности зас&
тройки «свободных пятен» внутри уже созданной инфраструкту&
ры, когда проектная площадь застройки теперь должна быть не
меньше 5 га и о методах реформирования ЖКХ. Ипотечные пред&
ложения не ликвидировали массовых очередей на новоселье. И
главная проблема здесь в том, что условия ипотеки не удовлетво&
ряют возможностям граждан в своей массе. Решить проблему вы&
сокой стоимости жилья на рынке можно за счет ускоренного обо&
рота средств. Для этого необходимо отказаться от идеи высотной

группы потребителей. Что касается различных видов доброволь&
ного страхования, то присутствие на данном сегменте страхового
рынка зарубежных страховщиков может быть полезным для отече&
ственных страхователей. При этом должны быть наложены стро&
гие административные ограничения на «перетягивание» зарубеж&
ными страховщиками уже существующих клиентов у российских
страховых компаний с использованием методов недобросовестной
конкуренции или недостоверной рекламы.

Что касается обязательного страхования, то поскольку данный
сегмент рынка по самой своей специфике ограничен, спрос носит
принудительный характер, а состав и условия покрытия являются
стандартными, то допуск иностранных страховщиков на эту часть
страхового рынка может привести к его формальному переделу. Та&
кое развитие ситуации ни в интересах государства, ни потребите&
лей, ни тем более, российских страховщиков, которые имеют боль&
шой опыт работы в данной области и при необходимости пользуются
перестрахованием за рубежом. И здесь особую важность приобрета&
ет роль государства как регулятора рынка.

Процесс интеграции российского страхования в мировой страхо&
вой рынок объективен и может послужить развитию данной отрасли
экономики страны. Сбалансированное открытие национального рын&
ка позволяет повысить капитализацию и емкость национальной стра&
ховой отрасли за счет средств иностранных инвесторов, шире внедрять
передовые страховые технологии, расширить спектр страховых услуг и
повысить их качество, а также снизить издержки на их предоставление,
активизировать конкуренцию на внутреннем страховом рынке и ин&
тенсифицировать деятельность национальных операторов. Вместе с
тем, мировой опыт показывает, что слишком быстрое и полное откры&
тие внутреннего страхового рынка может привести к доминированию
иностранных операторов на отдельных его сегментах, либо на всем
рынке в целом, что явно недопустимо. Очевидно, только практика смо&
жет показать, какими путями можно будет достичь максимально эф&
фективного выполнения всех поставленных задач в интересах россий&
ских потребителей и национальной экономики.
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дают, что столичная недвижимость не подвела инвесторов и уве&
ренно подорожала почти на четверть по сравнению с началом года.

В 2005 году не снизилась стоимость даже очень плохо прода&
ющихся объектов. А рост цен очень сильно зависел от привлека&
тельности товара для покупателя. На самые востребованные объек&
ты цены поднялись в среднем на 30%. В среднем же цены на
первичную недвижимость Москвы за 2005 год выросли на 20–25%,
в 2004 году этот показатель составлял — 25–35% 1.

Но, несмотря на снижение стоимости, в апреле 2006 года цены
на московскую недвижимость перешагнули знаковую планку: сред&
няя рыночная стоимость жилья в столице теперь превышает $3000
за квадратный метр. Возможно, новый ценовой уровень начал от&
резвлять рынок: спрос на первичную недвижимость уже снижает&
ся, а предложение вторичного жилья растет, что можно воспри&
нять как признак грядущей стабилизации цен. Тем не менее за
апрель цены на новостройки в столице поднялись в среднем на
8%, а на вторичное жилье — на 9%.

По состоянию на август 2006 года, рост стоимости жилья на
первичном рынке достиг максимума. Рост стоимости жилья под&
стегнуло падение курса доллара: по логике частного инвестора, за&
щитить свои сбережения сейчас можно, лишь вложив их в недви&
жимость.

Вместе с тем, продажи новостроек несколько упали по срав&
нению с июлем месяцем. Так, если в июле было заключено 410
сделок по новостройкам, то в августе этот показатель составил 360
сделок, хотя количество звонков, наоборот, увеличилось. Возмож&
но, потенциальные клиенты задумались, стоит ли приобретать
жилье во время такого бурного роста цен.

В целом участники рынка говорят, что хотя дефицит предло&
жения сохранится на рынке еще как минимум год&полтора, нео&
правданно высокий рост цен на жилье должен прекратиться к кон&
цу 2006 года, после чего произойдет стагнация. Но, все&таки, до
конца года удорожание жилья составит еще не менее 15–20%.

Наибольшего прироста цен, можно ожидать в тех районах,
которые сейчас относятся к разряду недооцененных (например,
юго&восток). Кроме того, поднимутся в цене районы, где сейчас
заканчиваются работы по реорганизации транспортных развязок.

 1 «Коммерсант Недвижимость», Рынок Москвы стр.46.

застройки. Так, 5&этажные дома строятся гораздо быстрее, нежели
10&этажные или тем более 20–30&этажные: 3–4 месяца и 1–2 года
соответственно. К тому же себестоимость пятиэтажек гораздо ниже
высотных домов даже в расчете на квадратный метр жилой площа&
ди — 1100 долларов, в то время как стоимость квадратного метра в
многоэтажных домах не опускается ниже 1500 долларов.

Следует отметить, что в советское время строительство состо&
яло из пяти этапов. Прежде чем начинать строительство, проводи&
лось зонирование местности под будущую застройку. Затем пла&
нировалась прокладка дорог. После этого распределялась по зонам
застройки социальная инфраструктура. Предпоследней стадией
была разметка инженерных сетей, и только после нее начиналось
собственно строительство.

Нынешние же баснословные темпы строительства по всей
России обеспечены тем, что дома возводились на площадках с уже
имеющимися инженерными сетями, дорогами и социальной ин&
фраструктурой. К чему это приводит, можно судить уже по Моск&
ве, которой катастрофически не хватает энергоресурсов и социаль&
ной обустроенности в тех районах, где было возведено особенно
много домов на так называемых «пятнах застройки».

Но проблема обеспечения населения жильем состоит не толь&
ко в объемах вводимого жилья, но и, как уже говорилось, в его сто&
имости. По расчетам, среди 15% платежеспособного населения 2/
3 уже обзавелись жильем и в ближайшие 20 лет, скорее всего, зани&
маться этой проблемой больше не будут 1.

Оставшаяся треть не может обеспечить рост отрасли теми тем&
пами, которые заложены в планах застройщиков. Ведь, если жилье
не будут покупать, то его незачем строить, следовательно, отрасль
будет не наращивать темпы строительства, а сворачивать их, если
не найдет нового подхода.

Вместе с тем инициатива должна идти не только сверху, но и
от обычных граждан, представителей муниципалитетов, регионов
и бизнеса, что только позитивно отразится на выполнении плана.
При этом договориться о принципах оздоровления уже существу&
ющих коммунальных сетей не удается.

В то же время, риэлтеры подвели итоги на столичном рынке
недвижимости. Оценивая прошедшие события, риэлтеры утверж&

 1 «Деловой Взгляд», стр.2
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Таблица 1
Средняя цена квартир в Москве в мае 2006 года ($/кв. м.)

Снижения темпов роста цен аналитики к концу 2006 года не
ожидают, как, впрочем, не ожидают и их повышения. По оценке
аналитиков, стоимость квадратного метра жилья в первой полови&
не 2006г. ежемесячно повышалась на 2–2,5% 1, что несколько мень&
ше, чем темпы роста стоимости квартир в конце 2005 года.

Основная причина продолжающегося роста цен — сокраще&
ние строительства. За 2005 год количество предложений упало с 40
тыс. объектов зимой до 22 тыс. — летом 2.

Существуют и пессимистичные сценарии развития рынка
вторичной недвижимости. Аналитики утверждают, что не видят
каких&либо предпосылок для дальнейшего увеличения объема
предложения; между тем развитие ипотеки может стимулировать
рост спроса. Легко предположить, что в этом случае произойдет с
ценами, учитывая то, что массового вывода на рынок первичных
объектов не ожидается.

Закон «О долевом строительстве» затронул и сектор нетипо&
вого жилья. Застройщики утверждают, что реализация девелопер&
ских проектов по новым правилам оказалось нерентабельной. На
рынке изменения скажутся в ближайшем будущем — ведь уже со&
кратилось предложение бизнес&класса. Цикл строительства состав&
ляет около трех лет, и сейчас продают в основном то, что заложили
в 2003 году; а через три года будет продаваться в три раза меньше
новостроек, чем сейчас. И, по моему мнению, впору говорить о
назревающем дефиците недвижимости.

Как видно из представленной таблицы, наиболее высокая
цена наблюдается в Центральном административном округе. Это
объясняется тем, что в ЦАО существует уже налаженная и хорошо
развитая инфраструктура. Но, тем не менее, наибольшее увеличе&
ние цены мы видим в Северо&Восточном и Западном администра&
тивном округе. Это связано с наиболее благоприятной этологи&
ческой обстановкой в данных районах.

Как уже отмечалось ранее, годовой рост цен на столичные
новостройки в среднем по всем сегментам рынка составил 50–60
%. Играть на росте цен на жилую недвижимость продолжают лишь
самые опытные и отчаянные, на счету которых уже далеко не пер&
вое приобретение жилья в инвестиционных целях.

 1 «Коммерсант Недвижимость», Рынок Москвы стр. 47.
 2 Там же.
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маться о том, насколько расчетные активы фондов соответствуют
доходности вложений. И то, что управляющие компании теперь
обязаны раскрывать информацию, несомненно, поможет в этом
разобраться.

По состоянию на середину сентября 2006 года на этом дина&
мичном рынке работает 74 фонда недвижимости (с учетом тех, ко&
торые зарегистрировали правила фондов, но еще не сформирова&
ны). Таким образом, число фондов увеличилось на полтора десятка.
Вообще, почти каждый второй фонд, зарегистрировавший свои
правила в последние полгода, был фондом недвижимости.

Следует отметить, что рост рынка паевых фондов недвижи&
мости за 2005 год впечатляет. На начало 2006 года сформировали
активы 67 фондов, что вдвое превысило число фондов на начало
2005 года. При этом стоимость чистых активов (СЧА) действую&
щих фондов выросла в 3,5 раза. Только в четвертом квартале СЧА
выросла в 1,6 раза. В настоящее время она составляет 24,8 млрд.
руб. Уже по итогам первого квартала можно ожидать, что активы
фондов недвижимости превысят $1 млрд. При этом по фондам,
раскрывшим информацию о структуре активов, суммарные вложе&
ния в недвижимость оказались уже на уровне 11,1 млрд. руб. С уче&
том пока не открывших данные — не менее 13 млрд. руб. То есть
доля недвижимости в фондах уверенно растет и в настоящее время
превышает 50%.

Во многом это определяется тем, что у фондов есть, по край&
ней мере, год, чтобы вложить средства в недвижимость. Поскольку
две трети фондов работают меньше этого срока, такое состояние
дел вполне оправданно. К тому же у фондов есть возможность вкла&
дывать средства и в предприятия, связанные со строительством.

В третьем квартале у пайщиков появилась возможность при&
нимать более взвешенные решения относительно инвестирования
в фонды недвижимости. Теперь, начиная с итогов третьего кварта&
ла 2005 года, управляющие компании обязаны публиковать не толь&
ко агрегированные результаты деятельности ПИФов и основные
направления вложений, но и раскрывать конкретные направления
инвестиций. В частности, указывать объекты недвижимости, их
местоположение, площадь, кадастровые номера, застройщиков и
прочие характеристики объекта. Раньше такой информацией фон&
ды делились довольно скупо, теперь же большинство управляю&
щих компаний раскрыли эту информацию.

В то же время существует вопрос, сколько жилья продалось в
2006 году в инвестиционных целях? Ответ напрямую зависит от
того, кому этот вопрос задать — застройщику или риэлтеру. Если
продавцы недвижимости высказываются на эту тему довольно уве&
ренно и спокойно, то строители зачастую теряются, предпочитая
увести разговор к годовой динамике роста цен на отдельные жилые
объекты. Так поступили, например, в СУ&155, сообщив, что за пер&
вые восемь месяцев 2006 года рост цен на некоторые объекты ком&
пании достиг 30%, а максимальный спрос пришелся на дома, воз&
водимые в непосредственной близости от МКАД. Уход от ответа
может быть вызван, например, отсутствием данных по количеству
вторичных продаж.

Доходность частных инвестиций в недвижимость посчитать
несложно, например, на стадии котлована осенью 2005 году сто&
имость 1 кв. м. составляла $1000–1500 1. Через год, когда стояла
коробка, прирост составил в среднем 50–70%.

Но все же такая доходность — исключение. Неудивительно,
что частные инвесторы в 2005 году все чаще присматривались к
иным финансовым инструментам, например паевым инвестици&
онным фондам (ПИФ). Хотя у такого способа инвестирования есть
свои недостатки.

ПИФы — вещь достаточно сложная сама по себе. Человек, не
имеющий полной суммы на покупку квартиры, может купить как
бы ее часть (во многих ПИФах разрешено приобретение части пая,
минимальная сумма вложения может составлять 100 тыс. рублей),
зарабатывая на подобных операциях до 25–30% годовых, а по не&
которым ПИФам в России доходность доходила до 80%. И хотя
размер доходности ПИФов не гарантируется, из&за диверсифика&
ции рисков управляющими компаниями такой способ вложений
интересен для миноритарных акционеров. Хотя, с другой сторо&
ны, если хватает денег, квартира, может — и лучший способ вложе&
ния, поскольку вкладчик натурализует деньги в объект недвижи&
мости и гарантированно ничего не теряет.

Но, следует отметить, что паевые фонды недвижимости про&
должают расти высокими темпами. Чистые активы уже превысили
$500 млн., а число фондов приближается к восьми десяткам. Вме&
сте с тем у потенциальных пайщиков появились и поводы заду&

1 «Коммерсант Недвижимость», Прибыль из&под крана. стр. 52.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КООПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ

МНОГОУКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ

Одним из главных направлений осуществляемой аграрной ре&
формы является создание многоукладной экономики, в основе ко&
торой лежат формы собственности и хозяйствования, определяю&
щие характер экономических отношений на селе. Необходимость и
целесообразность формирования многоукладного агропромышлен&
ного производства определяется сложностью и разнообразием за&
дач, которые решают сегодня хозяйствующие субъекты, основан&
ные на государственной, коллективной и частной собственности.
Поэтому ориентация на какую&либо одну из них экономически не
оправдана, так как каждая форма собственности и хозяйствования
должна иметь свою «нишу», образовать, в конечном счете, многоук&
ладную систему производственных отношений. Это продиктовано
тем, что рынок как эффективно действующий хозяйственный меха&
низм прежде всего требует развития полноценных товарно&денеж&
ных отношений, наличия множества самостоятельных товаропро&
изводителей, свободных от вмешательства в их хозяйственную
деятельность, независимо от того, на какой форме собственности
действует производство.

Выбор тех или иных форм собственности и хозяйствования
во многом определяется природными, экономическими, нацио&
нальными и другими условиями. В частности, сельские жители
Дагестана в условиях нынешних аграрных преобразований больше
проявляют приверженность к коллективным формам хозяйство&
вания. Это объясняется сложившейся ой системой землепользо&
вания, склонностью крестьян работать сообща в экстремальных
условиях региона, мелкими размерами сельскохозяйственных пред&
приятий, ограниченностью земельных ресурсов, их территориаль&
ной рассредоточенностью, невозможностью их перераспределять
между новыми хозяйственными формированиями.

Но, тем не менее, прогнозировать динамику интереса к инве&
стиционным покупкам жилой недвижимости в 2007 году пока до&
вольно сложно. Если уже на начальном этапе строительства заст&
ройщики выставляют квартиры по высоким ценам, то доходность
для инвесторов снижается. В связи с этим многие частные инвес&
торы сегодня переориентируются на получение арендного дохода.
Несмотря на меньшую доходность (12–15% в год), аренда пред&
ставляется стабильным и долгосрочным бизнесом и привлекает
все больше внимания. Эта тенденция будет развиваться дальше. В
целом же мы предполагаем, что доля частных инвесторов в 2006–
2007 годах останется в лучшем случае на сегодняшнем уровне, а
скорее всего будет сокращаться.

Большинство операторов рынка недвижимости с таким про&
гнозом не соглашаются, с началом стагнации цен на недвижимость
(середина 2004 года) покупать жилье в инвестиционных целях ста&
ло невыгодно, к тому же существовала угроза снижения цен, по&
этому доля таких покупок заметно сократилась. Думаю, что сейчас
инвестиционных покупок — порядка 5%, вряд ли больше. Однако
текущие темпы роста цен — по 3% в месяц и более — будут способ&
ствовать увеличению количества инвестиционных квартир. Поэто&
му если такой рост продолжится в 2007 году, то эта тема снова мо&
жет стать актуальной.
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Одной из причин малого количества крупных крестьянских
хозяйств являются небольшие наделы земли, отсутствия во мно&
гих районах из&за малоземелья возможности в аренде земельных
площадей. Многие фермеры зачастую арендуют заброшенные,
вышедшие из оборота земли.

Наибольшее число крестьянских (фермерских) хозяйств при&
ходится на равнинную и горные зоны Дагестана. Площадь на 1
хозяйство почти одинакова в предгорной и горной зонах. Во мно&
гих районах к развитию фермерства относятся, как к средству вов&
лечения в оборот заброшенных земель. Основную часть земель (80
%) фермеры получили из райспецфондов, которые в большинстве
случаев формируются из заброшенных, малопродуктивных участ&
ков. Чтобы привести эти земли в оборот и повысить их плодоро&
дие, требуются значительные материальные вложения. Отсутствие
собственных средств у фермеров и невозможность привлечения
заемных замедляет процесс освоения заброшенных земель, в ре&
зультате значительная часть их фермерами не используется.

Во многих сохранившихся и функционирующих в рыночных
условиях коллективных хозяйств сохранилась внутрихозяйственная
организация производства на подрядной или арендной основе.
Произведенная продукция в этих формированиях распределяется

Указанные особенности находят отражение при реформиро&
вании сельскохозяйственных предприятий.

Исторический опыт показал, что в условиях малоземелья и
отгонного животноводства в Дагестане коллективная форма хозяй&
ствования является наиболее, доминирующей, однако это не ис&
ключает возможность создания и функционирования крестьянско&
го (фермерского) хозяйства, как одной из форм хозяйствования.
Широкое создание крестьянских (фермерских) хозяйств в респуб&
лике началось после принятия земельного кодекса законов «О зе&
мельной реформе», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О
неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР»
и др. Если в 1991 г. в республике насчитывалось 71 крестьянское
хозяйство, то на 2005 г. – 42,2 тыс. хозяйств. Площадь предостав&
ленной им земли составляет 160,4 тыс. га, в том числе пашня из них
занимает 75 тыс. га. Наряду с процессом создания новых хозяйств,
идет процесс ликвидации псевдофермерских хозяйств, созданных
для получения кредитов, а также хозяйств, которым собственные
возможности не позволяют организовать эффективное производ&
ство. Только 67% фермерских хозяйств работают рентабельно, про&
изводят товарную продукцию. Остальные ведут производство на
уровне своего личного хозяйства, которое они вели до перерегистра&
ции в фермерское хозяйство.

В республике имеются крупные фермерские хозяйства, органи&
зованные по принципу семейственности или кооперации между род&
ственниками, в которых размер землепользования колеблется от 50
до 200 га (табл. 1). Так, фермерское хозяйство «Луч» Хасавюртовского
района, организованное в 1992 г., имеет 600 га земли, в том числе 400
га арендованной, 250 голов крупного рогатого скота и 1800 овец.

Фермерское хозяйство «Сабанчи» Кизилюртовского района
было создано на 436 га заброшенных земель (болото, камыши, со&
лончаки). Сегодня на большей части этих земель выращивается
кукуруза, овощи, намечается заложить виноградники, сады. В хо&
зяйстве внедрено капельное орошение по технологии Израильс&
кой фирмы «Пластор Гвалт», которая гарантирует получение 150
ц/га кукурузы, по 300 ц/га зеленой массы и 800 ц/га овощей.

Для предгорной и горной зон республики характерны неболь&
шие фермерские хозяйства, в основном специализирующиеся на
производстве животноводческой продукции.

Таблица 1

Число крестьянских (фермерских) хозяйств и их распределение по
размеру землепользования в 2005г.
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вания, различающиеся характером реализации прав собственнос&
ти на землю и имущество, уровнем обобществления производства,
степенью экономической самостоятельности, способами распре&
деления доходов, организацией управления. К первому типу от&
носятся предприятия, организации, основанные на государствен&
ной собственности (казенные предприятия), не реорганизованные
в новые организационно&правовые формы хозяйствования. Это
опытно&производственные и учебно&опытные хозяйства научных
учреждений и вузов, племенные, семеноводческие, плодопитом&
нические, государственные семенные инспекции, ветеринарная,
агрохимическая и другие службы. Ко второму типу относятся пред&
приятия разных организационно&правовых форм хозяйствования,
основанные на частной собственности без последующего ее объе&
динения в коллективную. К ним относятся акционерные обще&
ства, ассоциации, кооперативы, товарищества, в которых произош&
ло фактическое разделение земли и имущества. Третий тип —
мелкотоварные предприятия, основанные на частной собственно&
сти, представленные в основном крестьянскими и личными хо&
зяйствами населения.

Различные формы собственности и хозяйствования не исклю&
чают, а, наоборот, дополняют друг друга, обеспечивая более пол&
ное удовлетворение многообразных общественных потребностей,
способствуя простору инициативы, поиску нетрадиционных ре&
шений, исключая администрирование в решении возникающих
проблем, придавая гибкость и стабильность развитию сельского
хозяйства.

Следует отметить, что формирование многоукладной аграр&
ной экономики в республике происходит на базе быстрого разви&
тия мелкотоварного производства — крестьянских (фермерских)
хозяйств и личных хозяйств населения.

В настоящее время личные хозяйства в обеспечении населе&
ния продуктами питания занимают ведущее место. Ими произво&
дится 83% продукции сельского хозяйства республики.

Как видно, в ходе реформ существенно изменилась структура
производства в аграрном секторе, выросли масштабы, качественно
трансформировались личные хозяйства населения. Хозяйства на&
селения оказались наиболее устойчивыми к дестабилизационным
факторам производства.

В 2004 году по сравнению с 1991, в хозяйствах населения про&
изводство картофеля увеличилось в 2,4, овощей в 2,8, мясо в 2,7,

целиком или в большей части натурой. Крестьяне, работающие в
таких коллективах, показывают высокие результаты и получают на&
туральную оплату за свой труд, не требуют своих долей земли и иму&
щества так как они являются коллективными хозяевами закреплен&
ной за ними земли и других средств производства.

В настоящее время организация и функционирование крес&
тьянских (фермерских) хозяйств в Дагестане осуществляется по трем
основным вариантам.

Первый вариант — это организация крестьянских (фермерс&
ких) хозяйств за счет приватизации земли и имущества нерента&
бельных колхозов и совхозов, а также за счет ликвидации убыточ&
ных хозяйств, в основном, горной и предгорной зон, которые не
смогли существовать самостоятельно. Данный вариант организа&
ции фермерских хозяйств требует значительно большей матери&
альной и финансовой поддержки государства.

Второй вариант — создание крестьянских (фермерских) хо&
зяйств на основе расширения личных хозяйств населения, кото&
рые в настоящее время производят 83% валовой продукции сельс&
кого хозяйства республики (мяса, молока, яиц, овощей, картофеля,
плодов). Это менее капиталоемкое, но наиболее реальное и эф&
фективное производство. Расширение личных хозяйств населения,
как показывает опыт, происходит двумя путями: первый — рефор&
мирование колхозов и совхозов в другие организационно&право&
вые формы, второй — на основе полной ликвидации малорента&
бельных и убыточных колхозов и совхозов. Так в Гергебельском
районе, крестьянам были переданы в личное пользование по 0,20&
0,28 гектара. За три года эти малоземельные фермеры освоили под
пашню 70 га заброшенных земель, под сады — 235 га на склонах
гор и 55 га в долинах рек, построили емкостью 300 тонн хранили&
ща для хранения плодов и овощей.

Третий вариант — организация крестьянских (фермерских)
хозяйств за счет аренды свободных или заброшенных, малопри&
годных для производство сельскохозяйственной продукции земель.
Однако, одним из главных препятствий в организации крестьянс&
ких хозяйств является отсутствие социальной инфраструктуры на
этих землях, даже минимальных условий для работы и жизни, та&
ких как электричество, газ, питьевая вода и т.д.

В ходе осуществления реформы и формирования многоук&
ладной аграрной экономики в Республике Дагестан сформирова&
лись три основные организационно&правовые формы хозяйство&
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приверженности определенной части сельского населения Дагес&
тана к коллективным хозяйствам кооперативного типа, принци&
пы организации и функционирования которых больше отвечают
их интересам.

Рост количества сельскохозяйственных предприятий не спо&
собствует увеличению производства сельскохозяйственной продук&
ции и повышению эффективности производства. Валовой сбор
зерна в хозяйствах республики сократился с 1991 года в 2, плодов в
2 раза, винограда на 55%, производство продукции животновод&
ства по видам сократилось в 2–5 раз.

Немалые резервы, имеющиеся в личных хозяйствах населе&
ния, используются недостаточно, так многие личные хозяйства не
обеспечены сельскохозяйственным инвентарем, не говоря уже о
средствах малой механизации. Поголовье животных постоянно
ощущает дефицит кормов, обеспеченность которыми составляет
60&70 % от зоотехнических норм. Большие трудности испытывают
хозяйства населения в материально&техническом обеспечении,
реализации производимой сельскохозяйственной продукции.
Однако, личные хозяйства населения — это один из эффективных
путей быстрого и устойчивого роста производства сельскохозяй&
ственной продукции. Сельские семьи традиционно занимаются
сельским хозяйством, они накопили большой опыт и навыки, вы&
держали все реорганизации, доказали свою жизнедеятельность.
Личные хозяйства населения быстро реагируют и восприимчивы к
рыночной конъюнктуре и запросам потребителей.

Успешное функционирование личных и крестьянских (фер&
мерских) хозяйств невозможно без хорошо налаженных экономи&
ческих связей между собой и с другими сельскохозяйственными
предприятиями.

В Республике Дагестан сельскохозяйственная кооперация
имеет еще большее значение не только в силу ее специфических
особенностей, но и потому что она позволяет наилучшим образом
концентрировать ограниченные финансовые и материально&тех&
нические ресурсы на узловых проблемах, решение которых не под
силу отдельным товаропроизводителям. Понимая, что только объе&
динение людей и их совместные усилия являются единственным
выходом для выживания в условиях затяжного экономического
кризиса, обусловленного принятием непродуманной и оторван&
ной от нашей действительности модели перехода к рынку. Сельс&
кие товаропроизводители Дагестана проявляют наибольшую при&

молока в 1,4 раза. В основном эти хозяйства специализируются на
производстве трудоемкой и скоропортящейся продукции, к кото&
рой относятся овощи, фрукты, мясо, молоко, яйца. На пашне в
63,1 тыс. га, (12,9% от ее наличия) хозяйства населения произво&
дят до 93,3% овощей, до 95% картофеля, 50% плодов, 85,8% мяса,
83,8% молока, 78% шерсти.

Следует отметить, что все это в основном производится на
базе тяжелого ручного труда, так как средства механизации, осо&
бенно малой, отсутствуют. Большие трудности испытывают хозяй&
ства населения в материально&техническом обеспечении, реали&
зации сельскохозяйственной продукции. Личные хозяйства
населения — это один из эффективных путей быстрого и устойчи&
вого роста производства сельскохозяйственной продукции. Сель&
ские жители традиционно занимаются личным хозяйством, они
накопили большой опыт и навыки, выдержали все реорганизации,
доказали свою жизненность. Хозяйства населения весьма воспри&
имчивы к новым экономическим отношениям на селе, быстро ре&
агируют и приспосабливаются к рыночной конъюнктуре и запро&
сам потребителей.

Сегодня хозяйства населения производят значительную часть
продовольствия, поэтому для решения продовольственной про&
блемы необходимо создать условия для наиболее полного исполь&
зования производственного потенциала мелких производителей.

Хозяйства населения в большинстве своем являются очень
мелкими, размер участков которых в условиях республики не пре&
вышает 1 га.

Сложившийся в прошлом общинная система землепользо&
вания, естественной склонностью крестьян работать сообща в слож&
ных природно&климатических условиях региона, ограниченность
и территориальная разобщенность и мелкоконтурность полей, зе&
мельных угодий нашли отражение при реформировании аграрно&
го сектора АПК Республики Дагестан. Так к концу 2004 года в рес&
публике насчитывалось 910 сельскохозяйственных предприятий,
в том числе 45 акционерных обществ, 566 сельхозкооперативов
230 коллективных предприятий и 69 предприятия других органи&
зационно&правовых форм. За десять лет реформ в три раза сокра&
тилось количество хозяйств с государственной формой собствен&
ности и увеличилось более чем на 55% количество коллективных
предприятий и других организационно&правовых форм основан&
ных на коллективной форме собственности, что свидетельствует о
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риально&техническими ресурсами последних из&за свертывания в
них производства основных видов продукции сельского хозяйства.
На современном этапе развития АПК Дагестана можно выделить
четыре основные формы кооперации личных хозяйств населения.

Первая, самая простая, но в то же время и наиболее распрос&
траненная форма кооперирования выражается в заключении дого&
воров между гражданами, сельскохозяйственными и иными пред&
приятиями на закупку выращенной в личных хозяйствах продук&
ции, а также оказание определенной производственной помощи,
например, предоставление выпасов и сенокосов, продажу концен&
трированных кормов и др. В порядке такой кооперации у населе&
ния закупается ежегодно до 1,0 тыс. тонн мяса, 2,1 тыс. тонн моло&
ка. Более развитой является вторая форма, заключающаяся в
кооперации хозяйств населения с крупными сельхозпроизводите&
лями с целью расширения производства и более полного обеспе&
чения потребителей дефицитным продовольствием. Интегратор
играет здесь более активную роль в организации производства,
давая фактически заказ мелкому производителю на выращивание
нужной обществу продукции и обеспечивая выполнение этого за&
каза необходимыми материальными ресурсами (кормами, пого&
ловьем молодняка, семенами, удобрениями, строительными ма&
териалами). Нередко личные хозяйства граждан выступают в
качестве надомного цеха крупного производства, что оказывается
чрезвычайно выгодным для женщин, имеющих малолетних детей
и желающих иметь дополнительные доходы для семьи, лиц пре&
клонного возраста. Более высокая степень кооперирования обес&
печивается в условиях применения третьей формы. Ее особенность
в том, что колхозники, занятые производством товарной продук&
ции в своих мелких хозяйствах, организуют снабженческо&сбыто&
вые кооперативы, выполняющие и определенные производствен&
ные функции. Цель такой кооперации — общими усилиями соз&
дать более благоприятные условия для производства и реализации
продукции в мелких хозяйствах. Кооперативы занимаются окуль&
туриванием сенокосов и пастбищ, повышением их продуктивнос&
ти, создают транспортные подразделения, приемные пункты мо&
лока, холодильники, они организуют выращивание саженцев и
семенного материала, выполняют и другие функции. В настоящее
время в республике насчитывается примерно около 100 сельских
кооперативов мелких производителей, являющихся, как правило,
самостоятельными подразделениями сельскохозяйственных пред&

верженность к кооперации, убеждаясь на практике в ее созида&
тельной силе для стабилизации положения в агропромышленном
производстве. Возрождение сельскохозяйственной кооперации в
республике происходит в нескольких направлениях, среди кото&
рых основными являются следующие:

• кооперирование личных подсобных хозяйств населения с
коллективными сельскохозяйственными предприятиями;

• кооперирование личных подсобных хозяйств с крестьянс&
кими (фермерскими) хозяйствами;

• кооперирование крестьянских (фермерских) хозяйств с
коллективными сельскохозяйственными предприятиями;

• кооперирование крестьянских (фермерских) хозяйств меж&
ду собой (межфермерская кооперация);

• кооперирование сельскохозяйственных предприятий для
организации материально&технического, агросервисного
обслуживания;

• кооперирование перерабатывающих предприятий с про&
изводителями сельскохозяйственного сырья.

Успешное функционирование личных хозяйств населения и
сельскохозяйственных предприятий невозможно без хорошо на&
лаженных экономических связей между собой и с другими более
крупными организационными формами, что является важным
инструментом включения их в рыночную экономику, а также со&
зданием конкурентоспособного производства. Кроме того, в ряде
районов организация крестьянских (фермерских) хозяйств сопро&
вождается развитием внутримежфермерской кооперации для вы&
полнения отдельных функций, что позволяет им более эффектив&
но вести сельскохозяйственное производство. Так, в рисоводческом
совхозе «Горьковский» Кизлярского района крестьяне для органи&
зации фермерских хозяйств получили земельные доли размером
от 2 до 3 га. Фермеры поняли, что в условиях отсутствия сельскохо&
зяйственной техники, транспортных средств невозможно эффек&
тивно развивать производство и объединились в ассоциацию кре&
стьянских хозяйств «Дагестан».

Формирование многоукладной экономики в аграрном секто&
ре республики происходит в условиях значительного усиления роли
личных хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной
продукции. Главным образом, это обусловлено расширением коо&
перации этих хозяйств с сельскохозяйственными предприятиями
и возросшими возможностями пользоваться земельными и мате&
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

НА ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАННОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Стратегия развития сельскохозяйственного предприятия: ба&
зируется на возможности не только внутреннего инвестирования,
но и привлечения дополнительных внешних ресурсов, как со сторо&
ны государства, так и со стороны частных структур, и кредитных
организаций. Только это позволит повысить инвестиционную   при&
влекательность   сельскохозяйственных   предприятий и обеспечить
возможность осуществления расширенного воспроизводства.

При этом экономико&организационными предпосылками
построения оптимальных инвестиционных стратегий сельскохо&
зяйственных предприятий могут быть следующие условия:

1) четко сформулированная и обоснованная генеральная цель
— корпоративная миссия предприятия по конкретным направле&
ниям деятельности и развития;

2) удовлетворительная структура баланса, а также достаточ&
ный. уровень финансовой устойчивости;

3)  возможность, развития сельскохозяйственного производ&
ства за счет привлечения на цели развития как внешних, так и
собственных источников инвестиции.

При наличии таких общих предпосылок возможность устой&
чивого и эффективного в стратегической перспективе развития;
может быть достигнута при реализации следующей схемы управ&
ления активами и пассивами (рис.1).

приятий. Четвертая форма кооперации находится пока еще лишь
в стадии формирования, она тесно связана с организацией кресть&
янских хозяйств. Следует подчеркнуть, что крестьянские хозяй&
ства формируются путем широкого использования аренды средств
производства у крупных сельхозпроизводителей. В настоящее вре&
мя это преимущественно семейная аренда небольших животно&
водческих ферм, занятых выращиванием крупного рогатого скота
и птицы. В перспективе эта форма взаимоотношений станет более
многообразной. Возникнут самостоятельные крестьянские хозяй&
ства, которые будут вступать в различные кооперативные связи с
крупными сельскохозяйственными предприятиями. Таким обра&
зом, в республике в основном сформировалась многоукладная аг&
рарная экономика, значительно увеличилось число товаропроиз&
водителей различных форм собственности и хозяйствования,
преимущественно работающих на рынок, стало очевидным, что
основной путь стабилизации ее агропромышленного производства
лежит только через возрождение сельскохозяйственной коопера&
ции. Последняя, в условиях рыночной экономики, приобретает
новое содержание, стимулируя развитие производства, на основе
взаимовыгодного экономического сотрудничества, сельских това&
ропроизводителей, ускорения внедрения достижений научно&тех&
нического прогресса, способствуя дальнейшему углублению спе&
циализации сельского хозяйства с учетом соотношений спроса и
предложения.

Рис. 1. Источники и направления распределения средств стратегического
развития сельскохозяйственного предприятия
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2005 год для возмещения разницы процентных ставок по привле&
каемым коммерческим кредитам на реализацию высокоэффектив&
ных и социально значимых инвестиционных проектов были пре&
дусмотрены ассигнования в сумме 200,0 млн. руб. Подписание в
2005 году между Правительством Республики Дагестан и крупней&
шими банками страны – Сбербанком и Россельхозбанком позво&
лили привлечь средства в реальный сектор экономики республи&
ки. Правительством Республики Дагестан на основании решений
Республиканской комиссии были приняты решения о выделении
субсидий на общую сумму 118,5 млн. руб., из них уже выделено 4
предприятиям 11,5 млн. руб.

В настоящее время, как правило, процентная ставка по кре&
дитованию сельскохозяйственных предприятий на 4&5 пунктов
выше ставки рефинансирования ЦБ РФ. Следовательно, при про&
центной ставке 18,0 % годовых средняя расчетная ставка процен&
та, уплачиваемого сельскохозяйственными товаропроизводителя&
ми; равна 5,0% (18,0 % =13,0 % (возмещается из федерального и
регионального бюджетов) + 5,0 % (уплачивает предприятие за счет
собственных средств)); Отсюда, а=0,05.

3. Вновь образованная прибыль ах
1
 может распределяться по

трем направлениям:
•  в объеме х

5
 — на погашение наиболее срочных обязательств

по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фон&
ды, кредиторской задолженности поставщикам, персона&
лу предприятия, уплате; процентов за пользование бан&
ковским кредитом;

•  в размере х
6
 — на цели развития, требующие прирост вне&

оборотных активов;
• в размере (ах

1
– х

5
– х

6
) — на прирост оборотных активов.

4. Наряду с долгосрочными кредитами займами в качестве
источника инвестиций могут привлекаться краткосрочные креди&
ты и займы, средства кредиторской задолженности (КЗ) в размере
х

3
, которые также распределяются:

•  в объеме х
4
 — на цели развития (приобретение ВА);

• в объеме (х
3
 – х

4
) — на осуществление текущего производ&

ства (восполнение и прирост запасов).
5. Результатом использования кредитных средств в объеме х

3

должно быть получение чистой прибыли ах
3
.

6. Полученная прибыль ax
3
 (которая, как и ах

1
 подобна по

своей экономической сущности индуцированным инвестициям в

где КР – кредитные ресурсы;
ВА – внеоборотные активы;
ОА – оборотные активы;
П    – прибыль;
КЗ – кредиторская задолженность.
Экономическая интерпретация схемы комбинированного

инвестирования заключается в следующем:
1.  Первоочередным стимулом стратегического развития выс&

тупают средства внешнего кредитования — долгосрочные кредиты
и займы, которые в концепции финансового анализа трактуются
как собственные средства предприятия, а также источники соб&
ственных средств — нераспределенная прибыль, фонд накопле&
ния — в суммарном объеме х

1
.

Эти средства распределяются по двум направлениям:
•  в размере х

2
 — на развитие сельскохозяйственного предпри&

ятия, связанное с модернизацией и расширением произ&
водственных мощностей, технической подготовкой произ&
водства и маркетингом сельскохозяйственной продукции,
реализация которых требует прирост внеоборотных акти&
вов;

•  в размере (x
1
 –х

2
) — на прирост оборотных активов, прежде

всего запасов и затрат, обусловленных расширением про&
изводства сельскохозяйственной продукции.

2.  Поскольку на реализацию инвестиционного проекта при&
влекаются заемные средства, необходимо определиться   с расчет&
ной ставкой процентов по кредиту.

По существующему законодательству сельскохозяйственные
предприятия получают возмещение из федерального бюджета и
бюджета Республики Дагестан на покрытие части расходов по упла&
те процентов по заемные средствам в пределах ставки рефинанси&
рования. Льготное кредитование сельскохозяйственных предприя&
тий предоставляет возможность экономии на процентах по кредиту.

В целях создания условий, способствующих привлечению
дополнительных ресурсов для кредитования эффективных инвес&
тиционных проектов и дальнейшего стимулирования инвестици&
онной деятельности в республике в 2005 году принят Закон Рес&
публики Дагестан «О государственной поддержке юридических лиц
индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестицион&
ные проекты в Республике Дагестан с привлечением денежных
средств кредитных организаций». В республиканском бюджете на
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В процессе стратегического развития не предусматривается
уменьшение (продажа) оборотных активов, поэтому объективны&
ми ограничениями математической модели являются:

                                                                       (3)
                                                                       (4)
                                                                       (5)
                                                                       (6)

Размер погашаемой кредиторской задолженности не должен
превышать ожидаемой от реализации инвестиционной стратегии
нераспределенной прибыли:

          (7)

При этом величина погашения не может превышать накоп&
ленных в течение предстоящего периода сумм краткосрочных кре&
дитов и займов. Это условие запишется в виде:

          (8)

Соблюдение основных балансовых пропорций устойчивого
бескризисного развития должно обеспечиваться за счет непревы&
шения труднореализуемых внеоборотных активов над постоянны&
ми пассивами — капиталом и резервами:

          (9)

Текущая платежеспособность в процессе стратегического раз&
вития должна быть не ниже норматива или уровня, Достигнутого
на начало формирования инвестиционной стратегии, а также не
должна превышать оптимального значения, равного 3,0:

        (10)

        (11)

Аналогичные соотношения должны выполняться по обеспе&
ченности собственными средствами:

        (12)

        (13)

макроэкономических процессах) также подлежит распределению
по трем направлениям:

• в объеме х
7
 — на очередные и своевременные погашения

краткосрочной задолженности;
• в размере х

8
 — на приобретение основных средств и других

внеоборотных активов;
•  в размере (ах

3
 — х

7
 — х

8
 ) —  на текущее производство.

В соответствии с этой схемой могут быть, формализованы огра&
ничения и граничные условия модели оптимизации; инвестицион&
ной стратегии сельскохозяйственного предприятия. Они определят
область таких значений параметров инвестиционной стратегии, ко&
торые были бы допустимы по требованиям обеспечения финансовой
устойчивости предприятия и ликвидности его баланса.

Наиболее обобщающей целевой функцией является рента&
бельность активов (1), поскольку эффект роста финансового рыча&
га предприятия предполагает повышение рентабельности активов
(экономической рентабельности) над ставкой процента по инвес&
тициям. Это условие является определяющим в принятии реше&
ний о целесообразности и возможности инвестиций на всех эта&
пах их осуществления. В таком случае необходимо рассматривать
задачу максимизации данного критерия.

           (1)

где R
a
 — рентабельность активов сельскохозяйственного

  предприятия;
А — стоимость имущества предприятия (валюта баланса);
В качестве целевой функции экономико&математической

модели принят прирост рентабельности активов, равный отноше&
нию прироста прибыли к приросту суммарных активов сельскохо&
зяйственного предприятия:

          (2)

где ΔR
а
 — прирост рентабельности активов.

Максимизация показателя (2) будет обеспечивать максими&
зацию показателя (1).

Ограничения математической модели инвестиционной страте&
гии сельскохозяйственного предприятия определяются путем ана&
лиза балансовых обобщений и пропорций хозяйственного развития.
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ределенной пропорции между двумя агрегированными статьями.
В среднем по сельскохозяйственным предприятиям на долю вне&
оборотных активов приходится 50–75% от стоимости всего иму&
щества. Исходная модель дополняется ограничениями вида:

15

16
С введением данных ограничений отпадает необходимость

использования ограничений (3–4).
Частный   вид   математической   модели   (2–16) с   использо&

ванием фактических данных за 2004 год по бухгалтерскому балан&
су, отчету о прибылях и убытках, отчету об изменениях капитала
ГУП «Султанянгиюртовский» с. Нечаявка Кизилюртовского рай&
она следующий:

Таким образом, соотношения (2–13) вместе с условиями
неотрицательности искомых переменных представляют собой ма&
тематическую модель определения инвестиционной стратегии
сельскохозяйственного предприятия на основе схемы комбини&
рованного инвестирования с учетом привлечения заемных средств.

В предложенную экономико&математическую модель необ&
ходимо ввести дополнительное ограничение, означающее реаль&
ность стратегических преобразований, обусловленную невозмож&
ностью освоения в перспективе значительных объемов инвестиций,
которые превышали бы балансовую стоимость предприятия (сто&
имость всех его активов):

х
1
 + ах

1
+х

3
 + ах

3
 – х

5
 – х

7
 < Δ,         (14)

где  Δ  — балансовая стоимость предприятия.
Данное условие ограничивает область допустимых решений

задачи, снимая тем самым неопределенность ее оптимума.
В сложившихся условиях освоение объемов инвестиций в раз&

мере балансовой стоимости действующего сельскохозяйственного
предприятия нереально и чрезвычайно рискованно для потенциаль&
ных инвесторов. Ведущие специалисты в области инвестирования
считают, что освоение дополнительных инвестиций; возможно в раз&
мере лишь 50 % стоимости предприятия. Для сельскохозяйственных
товаропроизводителей более реальным является использование лик&
видационной стоимости предприятия Д, которая может быть опре&
делена по формуле Д. Уилкокса. Поэтому в данной модели для ГУП
«Султанянгиюртовский»  в качестве Д принята сумма 20 млн. рублей.

Общая постановка модели (2–13) не учитывает первоначаль&
ное распределение полученных средств: между оборотными и, вне&
оборотными активами. В результате расчета модели может иметь
место ситуация; когда все инвестиции направляются на пополне&
ние внеоборотных активов без соответствующего увеличения обо&
ротного капитала (рис.1)

 Согласно предложенной схеме, инвестиции в оборотные ак&
тивы могут направляться лишь за счет нераспределенной прибы&
ли. Однако между вводом в эксплуатацию вновь созданных основ&
ных средств и получением прибыли имеется значительный;
промежуток времени, что может, привести к недостатку оборотных
средств и простою фондов производственного назначения. Во
избежание этой ситуации в математической модели предусматри&
вается принудительное распределение получаемых ресурсов: в оп&

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Задача в такой постановке относится к виду задач дробно&
линейного программирования, известные методы, решения кото&
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Соотношения (35)–(51) представляют собой частный вид
математической модели оптимальной инвестиционной стратегии
ГУП «Султанянгиюртовский» с учетом внешних источников фи&
нансирования.

При формировании инвестиционной стратегии ГУП «Сул&
танянтюртовкий» на основе оптимизационной модели (35)–(51)
применен алгоритм симплекс&метода в Microsoft Excel. Оптималь&
ным планом поставленной задачи (35)–(51) является следующий
набор значений переменных (табл.1).

рых используют их приведение к задачам линейного программи&
рования. Для приведения задачи (17) – (32) к линейному виду обо&
значим:

           33
и введем новые переменные:

           34
В результате приходим к задаче линейного программирования:

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Ограничение (50) получено после преобразования выраже&
ния (33).

Таблица 1
Оптимальные значения параметров стратегии развития

ГУП «Султанянгиюртовский»

Учитывая соотношение (34) и значения
находим оптимальный план задачи (17)–(32) моделирования ин&
вестиционной стратегии ГУП «Султанянгиюртовский» на основе
схемы комбинированного инвестирования (табл. 1).

С реализацией этих оптимальных параметров достигается
соблюдение важнейших финансово&экономических пропорций, и
обеспечиваются достаточно высокие показатели финансовой со&
стоятельности, как и предусмотрено предложенной постановкой
задачи оптимизации; выбора направлений стратегического разви&
тия ГУП «Султанянгиюртовский».

Полученные в ходе реализации модели прогнозные оптималь&
ные параметры инвестиционной стратегии ГУП «Султанянгиюр&
товский» представлены в таблице 2.

Таким образом, оптимальной для ГУП «Султанянгиюртовс&
кий» будет следующая стратегия:

•  увеличение собственного капитала на величину не менее
2618 тыс. руб. и распределение этих средств в оборотные и
внеоборотные активы;
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С целью выявления результатов финансово&хозяйственной
деятельности ГУП «Султанянгиюртовский» рассчитаны основные
финансово&экономические показатели характеризующие эффек&
тивность производственной и управленческой деятельности ин&
тенсивность производства (табл.3). Расчеты производились исходя
из полученной прибыли по проекту и пропорционального увели&
чения статей баланса.

• приобретение внеоборотных активов на сумму не менее
1530 тыс. руб.;

• увеличение оборотного капитала не менее чем на 1098 тыс. руб.;
• одновременно с увеличением собственного капитала пред&

приятию необходимо получить краткосрочный кредит на
сумму не менее  334 тыс. руб. на условиях не более 18,0 %
годовых. Полученные средства также распределяются по
двум направлениям:

• на закупку техники, оборудования — не менее 265 тыс. руб.;
• на пополнение оборотных активов — не менее 69 тыс. руб.;
• прибыль от реализации инвестиционных проектов необходи&

мо направлять на погашение краткосрочной задолженности.
Инвестиционная стратегия в процессе своего осуществления

должна обеспечивать достижение следующих целей:
• получение приемлемой прибыли на вложенный капитал;
• поддержание устойчивого финансового состояния.

Таблица 2
Прогнозные оптимальные параметры инвестиционной стратегии ГУП
«Султанянгиюртовский» Кизилюртовского района на 2008 г., тыс.руб.

Таблица 3
Показатели оценки финансово4экономической деятельности

ГУП «Султанянгиюртовский» в результате реализации
инвестиционной стратегии

Прогнозный баланс имеет удовлетворительную структуру  ко&
эффициент текущей ликвидности составит Ктл = 1,9 коэффициент
обеспеченности собственными средствами — Косс = 0,52. Кроме того,
значения всех остальных показателей свидетельствуют о приемлемо&
сти стратегии комбинированного инвестирования для ГУП «Султа&
нянгиюртовский». Так, в ходе реализации инвестиционной страте&
гии на основе схемы комбинированного инвестирования
наблюдается, увеличение показателей, характеризующих интенсив&
ность производства, эффективность производственной деятельнос&
ти и использования  основных производственных фондов. Существен&
но повысились показатели рентабельности производства и продаж (в
2004 г. уровень убыточности производственной и коммерческой дея&
тельности составлял, соответственно, –8,5% – 8,9%), что является;
положительным моментом, свидетельствующим; о важности страте&
гии комбинированного инвестирования для  улучшения, стратеги&
ческих позиций сельскохозяйственных предприятий.
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ЧАСТЬ III.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В. Е. Афонина,
доцент кафедры

Российской Академии предпринимательства

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
И НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Предпринимательское право регулирует отношения между
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность,
или с их участием, исходя из того, что предпринимательской яв&
ляется самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятель&
ность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке 1.

В правовом регулировании предпринимательской деятельнос&
ти, обеспечении экономических реформ задействованы все отрасли
права: государственное, административное, уголовное, гражданское,
финансовое и его важнейший институт — налоговое право и др.

Разбросанность юридических норм, регулирующих предпри&
нимательскую деятельность, по различным отраслям права и часто
отсутствие их систематизации внутри последних подчас порожда&
ют несогласованность, противоречивость, несовпадающее, а то и
прямо противоположное толкование этих норм, вызывают немалые
трудности в правореализационной, в том числе правоприменитель&
ной практике. Сложившаяся ситуация подвергнута резкой критике
в посланиях Президента РФ Федеральному Собранию от 3 апреля
2001 г. и от 18 апреля 2002 г. В частности, противоречивая и невнят&
ная законодательная база вызывает определенные трудности и в де&
ятельности арбитражных судов. «Судья или иной правопримени&
тель, — говорится в Послании 2001 г. — может по своему усмотрению
выбирать норму, которая кажется ему наиболее приемлемой. Как

1 Гражданский кодекс Российской Федерации – СПб.: «Издательский дом Гер&
да», 2001, 448 с.

Достигнутые в ходе реализации предложенной инвестиционной
стратегии результаты позволят повысить инвестиционную привлека&
тельность предприятия и занять позицию в кластере, характеризуе&
мом высокими значениями финансово&экономических показателей и
показателями использования производственного потенциала.

На основании результатов разработки модели оптимизации
инвестиционной стратегии сельскохозяйственного предприятия
с использованием схемы комбинированного инвестирования мож&
но сделать следующие выводы:

• модель учитывает распределение инвестиций; согласно оп&
тимальной структуре прогнозного баланса сельскохозяй&
ственного предприятия, а также максимально возможную
сумму освоения инвестиций;

• схема комбинированного инвестирования, предусматрива&
ющая привлечение собственных средств предприятия и вне&
шних инвестиций, наиболее корректно моделирует движе&
ние и распределение финансовых потоков на предприятии;

•  моделирование инвестиционной стратегии сельскохозяй&
ственного предприятия — многошаговый процесс, слабо
освященный в экономической литературе;

• в основе решения поставленной задачи лежит построение
экономико&математической модели, на основе которой
формируется оптимальная структура прогнозного бухгал&
терского баланса;

• наиболее эффективным целевым критерием признан при&
рост рентабельности активов предприятия;

• в качестве основных ограничений выступают требования
поддержания у сельскохозяйственного предприятия коэф&
фициентов текущей ликвидности и обеспеченности соб&
ственными средствами на уровне выше нормативного.

Предложенные экономические модели на основе самофинан&
сирования и комбинированного инвестирования способствуют при&
ведению бухгалтерского баланса сельскохозяйственного предприя&
тия к удовлетворительной структуре, отвечающей требованиям
инвесторов. На основе прогнозного баланса осуществляется финан&
совая оценка инвестиций, позволяющая принимать управленческие
решения. Однако решение не может считаться обоснованным без
экономической оценки вложений, поэтому для оценки выбора стра&
тегии    необходимо    также    определение экономической    эффектив&
ности инвестиций.
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ния является его противоправность. Противоправность – это не&
исполнение предписанных правовыми актами обязанностей, на&
рушение нормативно установленных запретов.

В цивилизованном правовом государстве действует принцип:
разрешено все, что прямо не запрещено законом. Поэтому запре&
ты в форме описания противоправных деяний должны быть четко
сформулированы в нормах права, которые не могут толковаться
неоднозначно, распространительно или применяться по анало&
гии. Например, все преступления зафиксированы только в Уго&
ловном кодексе РФ, а все налоговые правонарушения закреплены
единственным нормативно&правовым актом — Налоговым кодек&
сом РФ.

Все правонарушения обладают признаком противоправнос&
ти, который при этом одинаково проявляет себя в каждом из них
тем, что в любом случае деяние зафиксировано в правовой норме.
На практике перед правоприменителем всегда стоит задача квали&
фикации правонарушения, т.е. выбора той нормы, которая бы пол&
ностью описывала реальный случай нарушения законодательства.
Для этого необходимо установить соответствие фактических об&
стоятельств совершенного деяния признакам правонарушения,
описанным в норме права.

На основе систематизации признаков правонарушения уста&
навливается состав правонарушения, выступающий в качестве ин&
струмента квалификации. Состав правонарушения выполняет ос&
новополагающую функцию – он позволяет отграничить одно
правонарушение от другого, дать юридическую оценку совершен&
ному деянию, указать полностью соответствующую этому деянию
правовую норму.

Состав правонарушения – система элементов, необходимых
и достаточных для квалификации содеянного как правонаруше&
ния и, следовательно, для применения к правонарушителю мер
юридической ответственности. В составе правонарушения все при&
знаки последнего жестко сгруппированы и привязаны к элемен&
там состава. Состав правонарушения включает в себя четыре эле&
мента: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона
правонарушения.

Эти элементы необходимы в том смысле, что без наличия всех
их в совокупности фактически совершенное деяние не может быть
квалифицировано как правонарушение. Достаточны они потому,
что нет необходимости устанавливать какие&либо дополнитель&

результат, наряду с «теневой экономикой» у нас уже формируется и
своего рода «теневая юстиция» 1.  Какие же проблемы имеются в
предпринимательском законодательстве? Не будет преувеличени&
ем сказать, что одной из наиболее существенных является пробле&
ма, связанная с противоречивостью правовых норм об ответствен&
ности за налоговые правонарушения.

Применение мер ответственности в сфере налогообложения
всегда вызывает повышенное внимание налогоплательщиков&пред&
принимателей, так как оно весьма серьезно затрагивает их закон&
ные права и интересы. Подавляющее большинство организаций и
предпринимателей не понаслышке знакомы с формулировкой «на
основании материалов налоговой проверки привлечь к ответствен&
ности за совершение налогового правонарушения, предусмотрен&
ной статьей… НК РФ, в виде штрафа в размере….».

Ответственность за налоговые правонарушения – разновид&
ность юридической ответственности – это применение к лицу, со&
вершившему правонарушение, предусмотренных законом мер го&
сударственного принуждения в форме лишений имущественного
характера.

Юридическая ответственность наступает за совершенное пра&
вонарушение. Суть этого признака в том, что меры государствен&
ного принуждения применяются только в тех случаях, когда ли&
цом совершено деяние, признаваемое законом правонарушением.
Иными словами, для привлечения лица к юридической ответствен&
ности необходимо установить в его действиях признаки правона&
рушения, зафиксированные в правовой норме. В противном слу&
чае нормы об ответственности не могут применяться. Так, ст. 108
Налогового кодекса РФ устанавливает, что никто не может быть
привлечен к ответственности за совершение налогового правона&
рушения иначе, как по основаниям и в порядке, которые предус&
мотрены настоящим кодексом.

Как видим, правонарушение является единственным факти&
ческим основанием юридической ответственности.

Правонарушение – это виновно совершенное общественно
вредное деяние дееспособного лица, противоречащее требовани&
ям правовых норм. Одним из основных признаков правонаруше&

 1 Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предприни&
мательской деятельности): Учебник для вузов / Предисл. Проф. В.Ф. Яковле&
ва. – 5&е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2004. – 928 с.
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Единственным нормативным правовым актом, что прямо зак&
реплено в ст. 108 НК РФ, устанавливающим основания, порядок и
меры налоговой ответственности, является Налоговый кодекс РФ.
Следовательно, условия привлечения лиц к налоговой ответствен&
ности должны строго соответствовать нормам права НК РФ. Однако
в НК РФ отсутствует законодательное определение налоговой от&
ветственности, в связи с чем среди правоведов нет единого мнения
по вопросу о том, можно ли выделить ответственность за соверше&
ние налоговых правонарушений в качестве самостоятельного вида
юридической ответственности. При этом очевиден тот факт, что от&
ветственность за налоговые правонарушения соответствует всем ос&
новным признакам юридической ответственности и при этом име&
ет ряд специфических, только ей присущих особенностей 1.

Известный русский философ А.А. Зиновьев отмечает следую&
щий феномен. Создавая путаницу в простейших исходных поняти&
ях, некоторые группы людей порождают непонимание и трудности у
широких слоев общества, у тех, кому приходится пользоваться таки&
ми понятиями 2.

К сожалению, это имеет место как в юридической науке, на&
пример, смешение хозяйственного и предпринимательского, пред&
принимательского и коммерческого права, так и в юридической
практике, например, серьезные пробелы в гражданском, налого&
вом и др. законодательствах, регулирующих конкретные правоот&
ношения в сфере предпринимательства.

Все вышесказанное наряду с рассматриваемыми ниже нару&
шениями Законодателем принципов юридической ответственно&
сти, пробелами, неудачными формулировками статей о налоговых
правонарушениях создает противоречия, серьезные затруднения
и дополнительные риски, связанные с правоприменительной прак&
тикой в предпринимательской деятельности.

Отдельным видам налоговых правонарушений посвящена гла&
ва 16 Налогового Кодекса РФ «Виды налоговых правонарушений и
ответственность за их совершение». Эта глава содержит 13 статей,
предусматривающих 25 составов налоговых правонарушений, за
совершение которых на виновное лицо может быть возложена от&
ветственность.

 1 Ашомко Т.А., Проваленко О.М. Налоговый кодекс: правонарушение и ответствен&
ность. — М.: ООО НПО «Вычислительная математика и информатика», 2001. —80 с.
 2 Пугинский Б.И. Коммерческое право России. – М.: Юрайт, 2000. – 314 с.

ные характеристики содеянного для привлечения лица к ответ&
ственности за совершенное правонарушение.

В уголовном, административном, налоговом праве, в отли&
чие от гражданского права, действует принцип презумпции неви&
новности, который означает, что лицо признается невиновным до
тех пор, пока не доказано обратное. При этом субъект не должен
доказывать свою невиновность, обязанность доказать его вину воз&
лагается на органы государственной власти. Основная цель при
этом – наказание виновного и предупреждение правонарушений.

В гражданском праве, напротив, установлена презумпция
вины правонарушителя – он предполагается виновным до тех пор,
пока сам не докажет свою невиновность в совершенном деянии.
Соответственно, пострадавшая от правонарушения сторона осво&
бождается гражданским законодательством от доказывания вины
нарушителя. Основная цель при этом — не столько формальное
наказание правонарушителя, сколько восстановление нарушенных
законных прав и интересов других лиц. В этом отличие правовос&
становительной функции от свойственной уголовному, админист&
ративному и налоговому праву карательной функции.

Карательная юридическая налоговая ответственность особен&
но «бьет» по субъектам предпринимательского права, предприни&
мательская деятельность которых, с одной стороны, обладает са&
мым широким спектром налогооблагаемой базы (от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания ус&
луг), а с другой стороны, осуществляется на свой риск. Следователь&
но, соблюдение принципа законности налоговой ответственности
в предпринимательском праве необходимо как субъектам предпри&
нимательства&налогоплательщикам для защиты своих законных прав
и интересов, так и налоговым органам для обеспечения эффектив&
ности применения мер государственного принуждения.

Принцип законности требует строгого соблюдения и исполне&
ния правовых норм при возложении ответственности. Основанием
привлечения к ответственности является совершенное противоправ&
ное деяние, фактические признаки которого соответствуют всем ука&
занным в правовой норме элементам состава правонарушения. Если
нечетко, некорректно, неполно и неоднозначно определен в право&
вой норме хоть один элемент состава, правонарушение отсутствует, а
значит, юридическая ответственность не может применяться.
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Думается, что под ведением деятельности следует понимать
осуществление субъектом в течение определенного времени фи&
нансовых и хозяйственных операций, а также других действий, на&
правленных на получение дохода. К сожалению, Законодатель не
говорит об этом прямо, к такому выводу приводит анализ метода
расчета санкции, согласно которому базой для исчисления штра&
фа является сумма дохода, полученного от ведения деятельности.

Применение к организации или индивидуальному предпри&
нимателю ответственности по ст.117 НК РФ в случае, если они
ведут деятельность без постановки на налоговый учет, должно диф&
ференцироваться по срокам в зависимости от различных условий
исчисления сроков сообщений для постановки на учет по различ&
ным основаниям, например, установленным ст.83 НК РФ, на ко&
торую ссылается ст. 116 НК РФ «Нарушение срока постановки на
учет в налоговом органе». Но Законодатель не дает в ст. 117 соот&
ветствующей ссылки, которая внесла бы ясность в понятие о сро&
ках уклонения, а использование ст.83 НК РФ по аналогии со ст.
116 также не представляется возможным из&за ссылок в ней на ст.85
НК РФ или на российское законодательство вообще(!).

Кроме вопросов о сроках уклонения возникает необходимость
уточнения ряда оснований постановки на учет. Если организация
или индивидуальный предприниматель ведут деятельность без по&
становки на налоговый учет по месту своего нахождения или по
месту своего жительства либо через обособленные подразделения
без постановки на учет, необходимость применения санкций ст.117
НК РФ представляется обоснованной.

Что касается нарушений сроков постановки на учет по дру&
гим основаниям, например, по месту нахождения недвижимости
либо транспортных средств, можно предположить из формулиров&
ки санкций — «штраф… от доходов» — что деяние может быть ква&
лифицировано по ст. 117 НК РФ лишь в том случае, когда приобре&
тенное организацией имущество используется для осуществления
приносящей доход деятельности.

Таким образом, если организация приобрела вне места свое&
го нахождения недвижимость, сдает ее в аренду и тем самым ис&
пользует приобретенное имущество в целях извлечения дохода,
игнорируя при этом обязанность встать на налоговый учет по мес&
ту нахождения недвижимости, на нее может быть возложена ответ&
ственность, предусмотренная ст. 117 НК РФ.

Рассмотрим такой типичный пример вида налоговых право&
нарушений как «Уклонение от постановки на учет в налоговом орга&
не» (ст. 117 НК РФ) и проанализируем, как по воле Законодателя
проявляет себя в конкретных нормах каждый из элементов состава
правонарушения. Итак, содержание статьи:

1. Ведение деятельности организацией или индивидуальным
предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе вле&
чет взыскание штрафа в размере десяти процентов от доходов, по&
лученных в течение указанного времени в результате такой дея&
тельности, но не менее двадцати тысяч рублей.

2. Ведение деятельности организацией или индивидуальным
предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе бо&
лее трех месяцев влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов
доходов, полученных в период деятельности без постановки на учет
более 90 дней 1.

Субъектами данного правонарушения являются организации
и индивидуальные предприниматели.

Субъективная сторона правонарушения, предусмотренного
ст. 117 НК РФ, может быть выражена как в форме умысла, так и в
форме неосторожности; Законодатель не предусматривает здесь
анализ формы вины в отличие от уголовного законодательства.

Объектом данного противоправного посягательства являют&
ся интересы государства в сфере учета налогоплательщиков, и го&
сударство наказывает налогоплательщика, должным образом не
исполняющего установленную НК РФ обязанность встать на на&
логовый учет.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения зас&
луживает особого рассмотрения и комментария.

Для привлечения к ответственности за правонарушения, пре&
дусмотренные ст.117 НК РФ, бездействие налогоплательщика дол&
жно сопровождаться активными действиями с его стороны. Причем
активные действия должны заключаться в ведении налогоплатель&
щиком деятельности. Только при одновременном наличии этих двух
условий (уклонение и ведение деятельности) организация или ин&
дивидуальный предприниматель могут быть подвергнуты ответствен&
ности.

 1 Налоговый кодекс Российской Федерации (Части 1 и 2): Официальный текст.
– М., «Издательство ЭЛИТ», 2004 г., 376 с.
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ных санкций, предусмотренных ст.117 НК РФ, от полученной орга&
низацией выручки. Доходом организации с учетом норм ст. 41 НК
РФ признается не сумма выручки от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг субъек&
том предпринимательства, а прибыль, от суммы которой и должен
рассчитываться штраф по ст. 117 НК РФ (сумма налагаемых штра&
фов по п. 1 либо п. 2 при этом уменьшается, по крайней мере, на
порядок!).

Следует признать также, что нормы данной статьи в части
установления санкций сформулированы не совсем удачно. Право&
нарушение, подпадающее под признаки п.1 ст.117 НК РФ, в лю&
бом случае влечет за собой взыскание штрафа в размере не менее
20 000 рублей. В отношении же более тяжкого правонарушения,
предусмотренного п.2 ст.117 НК РФ, установлено, что штраф ис&
числяется на основе дохода, полученного в период деятельности
без постановки на учет более 90 дней, и минимальный размер сан&
кций отсутствует.

Таким образом, исходя их буквального содержания рассмат&
риваемой статьи, можно заключить, что если налогоплательщик
ведет деятельность без постановки на учет в налоговом органе ме&
нее трех месяцев, на него в любом случае может быть наложен штраф
в размере 20 000 рублей, даже если доход не будет получен. Если
же при прочих равных условиях просрочка составит более трех ме&
сяцев, что предусмотрено п.  ст.117 НК РФ, сумма штрафа может
быть либо гораздо меньше, либо, когда доход будет отсутствовать,
вообще равна нулю(!).

Такая формулировка санкции нарушает требование соразмер&
ности юридической ответственности, поскольку допускает возмож&
ность применения менее строгих мер ответственности за более
тяжкое правонарушение(!).

При этом ведение деятельности налогоплательщиком без
постановки на учет в налоговом органе более трех месяцев не мо&
жет квалифицироваться одновременно по п.1 и п.2 ст.117 НК РФ,
т.к. нарушается принцип справедливости юридической ответствен&
ности, который не допускает, чтобы одно деяние, хотя и подпада&
ющее под признаки разных правовых норм, однако полностью со&
ответствующее только одному составу правонарушения, влекло за
собой применение мер ответственности, предусмотренных за пусть
и сходные, но разные правонарушения. Составы правонарушений,
предусмотренные разными пунктами одной и той же статьи, не

Напротив, если организация поместила приобретенный авто&
мобиль в гараж и не эксплуатирует его, пропуск срока после регистра&
ции транспортного средства, как представляется, не является основа&
нием для привлечения организации к ответственности, установленной
ст. 117 НК РФ, поскольку отсутствует факт ведения деятельности,
связанной с объектом, подлежащим налоговому учету.

Размер санкций, установленных п.1 и п.2 ст.117 НК РФ, зави&
сит от длительности допущенной организацией или индивиду&
альным предпринимателем просрочки в постановке на налоговый
учет, сопровождавшейся ведением деятельности: «…десять процен&
тов от доходов…» по п.1; «…20 процентов доходов…» по п.2. К со&
жалению, Законодатель не указал, каким образом должен рассчи&
тываться доход, полученный в результате ведения деятельности и
не предусмотрел даже соответствующую ссылку.

Между тем, в соответствии со ст. 41 НК РФ «доходом призна&
ется экономическая выгода в денежной или натуральной форме,
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в кото&
рой такую выгоду можно оценить», и определяемая в соответствии
с законодательством, регулирующим порядок взимания конкрет&
ных налогов – налога на прибыль организаций и налога на доходы
физических лиц.

Исходя из данного определения, возможно допустимым го&
ворить, что доход – это не любое получение денежных средств или
других материальных благ, а только то, которое влечет появление
выгоды, т.е. улучшение экономического положения лица. Следо&
вательно, доход имеет место в случае превышения поступивших
материальных благ над затраченными на эти цели средствами.
Поэтому при определении дохода следует учитывать и связанные с
его получением расходы. Таким образом, в качестве базы для ис&
числения штрафов, предусмотренных ст. 117 НК РФ, следует при&
знавать для организаций — прибыль, для индивидуальных пред&
принимателей — доходы за вычетом фактически произведенных
расходов. Прибыль организации или доход индивидуального пред&
принимателя как база для расчета штрафа должны определяться в
соответствии с соответствующими положениями законодательства
о налогах и сборах.

Надо сказать, что отдельные судебные решения подтвержда&
ют изложенную позицию. Так, Федеральный арбитражный суд
Московского округа в Постановлении от 03.07.2000 г. № КА&А40/
2637&00 указал, что нельзя признать обоснованным расчет штраф&
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО4ПРАВОВОЙ
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СОБСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Идея строительства в России гражданского общества – движу&
щая сила реформ и тех преобразований, которые были деклариро&
ваны властьпредержащими, прежде всего, должна содержать в себе
механизм защиты гражданских прав и, в частности, собственности
и права собственности лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью. Цивильное право предполагает не только призна&
ние за субъектами определенных гражданских прав, но и обеспече&
ние этих прав надежной охраной и возможностью их реализации. В
силу этого в науке сложилось понятие об охране гражданских прав
как о совокупности мер, обеспечивающих реализацию права. Тра&
диционно это не только правовые методы, но и экономические, и
политические и административные и организационные и иные ме&
тоды, направленные на создание необходимых условий для осуще&
ствления субъективных прав. К правовым мерам охраны относятся
все меры, с помощью которых обеспечивается развитие гражданс&
ких правоотношений в нормальном, не нарушенном состоянии,
например установление и закрепление гражданской правоспособ&
ности и дееспособности субъектов, а также восстановление нару&
шенных или оспоренных прав и охраняемых законом интересов.

Защита гражданских прав, в том числе, и права собственнос&
ти на недвижимое имущество – одна из важнейших категорий те&
ории гражданского, гражданско&процессуального и арбитражного
права. Осмысление особенностей гражданско&правовых санкций,
механизма их реализации и других возникающих вопросов, на&
прямую связанных с нарушением гражданских прав, являются
предметом нашего исследования в настоящей статье.

Право каждого на защиту гражданских прав способами, раз&
решенными законом, гарантировано ст. 46 Конституции РФ, в том

являются идентичными. Поэтому по отношению к лицу, которое
ведет деятельность без постановки на учет свыше трех месяцев,
исключается одновременное применение санкций п.1 и п.2 ст.117
НК РФ.

Представляется, что Законодателем допущен очередной про&
бел при формулировании санкции, поскольку возможность при&
менения к налогоплательщику штрафа в размере 20000 рублей,
если совершенное им деяние содержит все элементы состава пра&
вонарушения, предусмотренного п.2 ст. 117 НК РФ, отсутствует 1.

Рассмотренные выше недостатки являются, к сожалению,
типичными для Налогового Кодекса РФ, из чего следует настоя&
тельная необходимость внесения соответствующих уточнений и
дополнений в нормы закона, что будет способствовать, в свою оче&
редь, совершенствованию предпринимательского законодатель&
ства, а также более эффективному и менее рискованному развитию
предпринимательства в России.

 1 Ашомко Т.А., Проваленко О.М. Налоговый кодекс: правонарушения и ответ&
ственность. – М: ООО НПО «Вычислительная математика и информатика»,
2001. – 80 с.
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Субъективное право на защиту включает в себя:
1) возможность совершения управомоченным лицом соб&

ственных положительных действий – необходимая оборо&
на, применение оперативных санкций;

2) возможность требования определенного поведения от обя&
занных лиц – применение к нарушителю мер воздействия
компетентными государственными органами, к которым
потерпевший обращается за помощью.

Необходимо отметить, что предметом защиты являются не
только субъективные права, но и охраняемые законом интересы.
Субъективные гражданские права и охраняемый законом интерес
являются очень близкими, а зачастую и совпадающими правовы&
ми категориями. В основе всякого субъективного права лежит тот
или иной интерес, для удовлетворения которого субъективное пра&
во и предоставляется управомоченному лицу.

Субъекты гражданского права обладают и такими интереса&
ми, которые не могут быть опосредованы субъективным правом, а
существуют самостоятельно в форме охраняемого законом инте&
реса, и, естественно, подлежат защите при их нарушении. Приме&
ром может служить требование о защите чести и достоинства
субъекта, требование о признании сделки недействительной. За&
щита охраняемого интереса, а не собственно субъективного права
требуется и тогда, когда само субъективное право в результате пра&
вонарушения прекращается. Например, при физическом уничто&
жении вещи право собственности на нее прекращается и не может
быть защищено, т.к. его больше не существует. Отсюда следует, что
речь может идти о защите охраняемого законом интереса бывшего
собственника в восстановлении вещи, который обеспечивается с
помощью иска из причинения вреда. Как видно из вышеизложен&
ного, охраняемый законом интерес может и весьма часто высту&
пать в качестве самостоятельного предмета защиты.

Защита субъективных прав и охраняемых законом интересов
осуществляется в предусмотренном законом порядке, т.е. «путем
применения надлежащей формы, средств и способов защиты. Граж&
данское право под формой защиты понимает комплекс внутренне
согласованных мероприятий по защите субъективных прав и охра&
няемых законом интересов, прямо оговоренных в законе или вы&
текающих из принципов гражданского права, в равно из принци&

числе, Конституция признает частную муниципальную и государ&
ственную формы собственности и декларирует одинаковую защи&
ту всего многообразия форм собственности (п. 2 ст. 8 Конституция
РФ). Но какова эта защита, в чем и как она выражается, какова
форма защиты, каковы методы и способы защиты мы попытаемся
выяснить.

Прежде всего, необходимо определить: что есть право на за&
щиту? Исходя их духа и буквы закона, а также из принципов дело&
вого оборота право на защиту – применение мер управомоченным
лицом правоохранительного характера для восстановления нару&
шенного или оспариваемого права.

Гражданское право советского образца давало определение
праву на защиту как предоставленную управомоченному лицу воз&
можность к применению мер правоохранительного порядка с це&
лью восстановления его нарушенного или оспариваемого права. С
точки зрения правовой квалификации такая возможность вызыва&
ла дискуссии в литературе того времени. Одни считали, что «право
на защиту является составной частью самого субъективного права
вместе с правом на собственные действия, а равно с правом требо&
вать определенного поведения от обязанных лиц» 1. Другие пола&
гали, что «обеспеченность субъективного права возможностью го&
сударственного принуждения – есть его неотъемлемое качество и
такая возможность существует не параллельно с другими, закреп&
ленными в субъективном праве возможностями, а свойственна им
самим, т.к. без этого они не были бы юридическими возможностя&
ми» 2. При всем кажущемся различии между этими позициями,
принципиальных расхождений в обеих позициях нет, т.к. право на
защиту является обязательным элементом самого субъективного
права.

В зарождающемся цивильном праве России все большее рас&
пространение получает мнение, что право на защиту должно пред&
ставлять собой самостоятельное субъективное право. Возможность
использовать данное право появляется у обладателя регулятивно&
го гражданского права лишь в момент нарушения или оспарива&
ния его права и реализуется в рамках возникающего охранитель&
ного гражданского правоотношения.

1 «Советское гражданское право» общ. Ред. В.Ф. Маслова, А.А. Пушкина, Харь&
ков, 1983 г. ч. 1, С. 248
2 «Юридическая ответственность и законность» Братусь С.Н. Москва, 1976 г. С. 73–74
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располагает возможностями правомерного воздействия на право&
нарушителя. Однако к допускаемым мерам самозащиты относят&
ся действия граждан в состоянии необходимой обороны (ст.1066
ГК РФ) и крайней необходимости (ст.1067 ГК РФ) при этом дей&
ствия должны быть соразмерными нарушению и не выходить за
пределы, необходимые для его пресечения.

 Способы защиты гражданских прав

В современной литературе однозначного определения поня&
тия способа защиты гражданских прав нет, но можно говорить, что
является их основополагающим юридическим началом. Прежде
всего, способ защиты включает меры принудительного характера,
при посредстве которых производится восстановление (призна&
ние) нарушенных (оспариваемых) прав и предусмотренное зако&
ном воздействие на правонарушителя. Общий перечень способов
защиты дан в статье 12 ГК РФ, где в частности говорится, что за&
щита гражданских права осуществляется путем:

Признания права;

Восстановления положения, существовавшего до нарушения
права, и пресечения действий, нарушающих право или со&
здающих угрозу его нарушения;

Признания оспариваемой сделки недействительной и при&
менение последствий ее недействительности, применение по&
следствий недействительности ничтожной сделки:

Признания недействительным акта государственного органа
или органа местного самоуправления;

Самозащита прав;

Присуждения к исполнению обязанности в натуре;

Возмещения убытков;

Взыскания неустойки;

Компенсация морального вреда;

Прекращения или изменения правоотношения;

Неприменения судом акта государственного органа или орга&
на местного самоуправления, противоречащего закону;

Иными способами, предусмотренными законом.

пов делового оборота» 1. Различают две основные формы защиты:
юрисдикционная и неюрисдикционная.

Юрисдикционная форма – под юрисдикционной формой за&
щиты субъективных прав и охраняемым законом интересов необ&
ходимо понимать деятельность уполномоченных государственных
органов, осуществляющих защиту нарушенных или оспариваемых
субъективных прав. По своей сути это защита нарушенного субъек&
тивного права и охраняемого законом интереса в суде, арбитраж&
ном суде, третейском суде, жалоба в вышестоящую инстанцию,
которая уполномочена принять необходимые меры по восстанов&
лению нарушенного права и пресечения правонарушения. Основ&
ное средство судебной защиты гражданских прав и охраняемых
законом интересов является иск, т.е. обращение в суд с требовани&
ем об отправлении правосудия и обращение к ответчику с матери&
ально – правовыми требованиями о выполнении лежащих на нем
обязанностей или о признании права или его отсутствия. В от&
дельных случаях средством судебной защиты может выступать за&
явление, в частности по делам особого производства или жалоба
при обращении в Конституционный суд РФ.

Юрисдикционная форма защиты субъективных прав и охра&
няемого законом интереса признает еще и специальный порядок
защиты – административный. В этом случае средством защиты
права является жалоба, подаваемая в соответствующий орган. В
таком порядке происходит защита прав, например, от действий
лиц самоуправно завладевшими жилыми помещениями. В осо&
бом порядке происходит защита нарушенных гражданских прав,
возникающих из правоотношений по использованию патента. В
этом случае для защиты субъективных прав, прежде чем обратить&
ся с иском в суд, субъект должен обратиться с жалобой в государ&
ственный орган управления.

Неюрисдикционная форма защиты представляет собой дей&
ствия граждан и организаций по защите гражданских прав и охра&
няемых законом интересов, совершаемых ими самостоятельно, без
обращения к государственным и иным компетентным органам.
Гражданский кодекс РФ указанные действия объединяет в поня&
тие «самозащита гражданских прав» (ст.ст. 12 и 14 ГК РФ). Закон
допускает самозащиту гражданских прав тогда, когда потерпевший

 1 «Субъективное право: Проблемы осуществления и защиты» Бутнев В.В. Вла&
дивосток, 1989 г. С.10
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договора, а такие отступления привели к ухудшению работы, или
допустил иные недостатки, которые привели к ухудшению конеч&
ного результата, на который обладатель права рассчитывал, заказ&
чик вправе по своему усмотрению потребовать безвозмездного ис&
правления недостатков, или уменьшения установленной за работу
цены, или возмещения своих расходов на устранение недостатков,
когда такое право на устранение недостатков предусмотрено дого&
вором (ст. 723 ГК РФ)

Конечно, специфика защищаемого права и характер наруше&
ния определяют способ защиты нарушенного объективного пра&
ва, который закреплен либо в ст. 12 ГК РФ, либо в специальных
нормах. Например, такой способ защиты как возмещение убытков
и взыскание неустойки, применяются при нарушении имуществен&
ного права. Напротив, при нарушении личных неимущественных
прав, или при создании реальной угрозы их нарушения, применя&
ются способы пресекающего действия по отношению к правона&
рушителю.

Из проведенного анализа следует: не смотря на то обстоятель&
ство, что обладатель нарушенного субъективного права в рамках за&
кона самостоятельно выбирает способ защиты своих гражданских
прав и охраняемого законом интереса, сам выбор конкретного спо&
соба защиты предопределяется формой нарушения права и видом
нарушенного права.

При анализе способов защиты, оговоренных в ст. 12 ГК РФ,
не трудно заметить, что они неоднородны по своей юридической
природе. Этот факт также имеет существенное значение для реа&
лизации возможностей избранного способа защиты. Наиболее рас&
пространено в литературе их подразделение на меры защиты и меры
ответственности. Такое разделение мер обусловлено основанием
применения, социальным назначением, принципом реализации.
Несомненно, подразделение мер на меры защиты и меры ответ&
ственности имеет практическое значение, т.к. по общему правилу
меры ответственности применяются к виновному нарушителю
субъективного права и выражаются в дополнительных обремене&
ниях в виде лишения правонарушителя определенных прав или
возложение на него дополнительных обязанностей (например, уча&
стник ДТП, вина которого установлена в ходе расследования, про&
водимого инспектором ГБДД, обязан возместить имущественный
вред потерпевшему, и, как дополнительная мера& лишается права
управления автомобилем). Мерами ответственности, оговоренны&

При тщательном рассмотрении данного перечня можно сде&
лать вывод, что перечень способов защиты гражданских прав далек
от совершенства и научной обоснованности, но закрепленный в за&
коне и в таком виде дает возможность потерпевшему ориентиро&
ваться на возможный инструментарий средств защиты своих нару&
шенных прав и охраняемых законом интересов. К примеру, в связи с
вступлением в силу закона № 122–ФЗ от 21.06.97 года «О государ&
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» и изданием Распоряжения мэра № 288 от 16.06.1994 года «О
создании реестра собственности на территории г. Москвы» регист&
рация прав собственности субъектами могла совершаться на осно&
вании порочного юридического состава, где сделка, направленная
на приобретение права собственности – недействительная или ос&
париваемая, или ничтожная. Однако, по разным причинам право
собственности недобросовестного правоприобретателя было заре&
гистрировано органом, уполномоченным на совершение государ&
ственной регистрации и ему было выдано свидетельство регистра&
ции права собственности. При таких обстоятельствах возникает
необходимость заявления иска о признании зарегистрированного
права собственности на недвижимое имущество недобросовестного
правоприобретателя недействительным, как способ защиты своих
гражданских прав. Однако ст. 12 ГК РФ не содержит указанного спо&
соба защиты гражданских прав. Как видно из вышеизложенного,
обладатель нарушенного права может воспользоваться не любым, а
только конкретным способом защиты своих нарушенных или оспа&
риваемых прав. Иногда способ защиты нарушенного права прямо
определен специальным законом, регулирующим конкретные пра&
воотношения. Например, собственник, который незаконно лишен
права владения вещью, в порядке ст. 301 ГК РФ вправе истребовать
вещь из чужого незаконного владения (вендикационный иск), восста&
новив статус кво, существовавшее до нарушения его права пользова&
ния, владения и распоряжения вещью. Или собственник не лишен
права собственности, но не может пользоваться свои имуществом в
силу обстоятельств, связанных с иными условиями. Такой собствен&
ник вправе защищать свое право путем требования устранения вся&
ких нарушений его права (негаторный иск).

Чаще всего обладателю субъективного права предоставляется
возможность определенного выбора способа защиты своего нару&
шенного права. Например, при исполнении договора строитель&
ного подряда, если подрядчик допустил отступление от условий
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рению приобретать, осуществлять, распоряжаться субъективным пра&
вом составляет содержание гражданско – правовой диспозиции.
Принцип равенства всех перед законом и судом закреплен в п. 1 ст. 1
ГК РФ, ст. 7 АПК РФ. Следует особо подчеркнуть, что обращение
субъекта в суд изменяет правоотношения сторон, делая их процессу&
альными. Процессуальные отношения возникают с момента обра&
щения заинтересованного лица к суду с требованием о государствен&
ном принуждении. Данное процессуальное действие лица в силу
процессуального закона должно быть соответствующим образом офор&
млено в виде искового заявления и отвечать определенным требова&
ниям, предъявляемым к его содержанию. Сущность этого требова&
ния (процессуального), обращенного к суду, заключается в том, что
истец, заявляя о необходимости вмешательства государства в частные
дела, обращается к государству за помощью в реализации или защите
субъективного права. Иски различаются по содержанию заложенных
в них требований. В зависимости от искового требования их подраз&
деляют на иски о признании, присуждении или преобразовательные
иски. Как следует из рассматриваемого способа защиты о признании
субъективного права, иск с таким требованием носит признательный
характер. Признательные иски направлены на официальное призна&
ние, или, иначе, установление, удостоверение судом наличия или
отсутствия права. Е.В. Васьковский отмечал: «Не будучи направлены
на присуждение ответчика к исполнению, а, имея в виду только пред&
варительное удостоверение правоотношений, за которыми еще мо&
жет последовать иск о присуждении, эти иски носят название без
присуждения, предварительных, преюдициальных, установительных,
или о признании» 1. В большинстве случаев требование о признании
права является предпосылкой применения иных мер защиты. Одна&
ко нередко требование о признании права имеет самостоятельное
значение и не поглощается другими способами защиты. Например,
признание права является распространенным способом защиты пра&
ва собственности, других абсолютных и относительных прав (право
хозяйственного ведения, право авторства и т.д.).

Следующий способ защиты гражданских прав и охраняемых
законом интересов, указанный в ст. 12 ГК РФ, является восстанов&
ление положения, существовавшего до нарушения права. Как са&
мостоятельный способ применяется в тех случаях, когда нарушен&

 1 Васьковский Е.В. «Учебник гражданского процесса» — Москва, 1917. «Хресто&
матия по гражданскому процессу» под общ. Редакцией Треушникова М.К С. 138.

ми в ст. 12 ГК РФ, могут быть признаны лишь возмещение убыт&
ков, взыскание неустойки и компенсация морального вреда, ос&
тавшиеся меры являются мерами защиты.

 Анализ конкретного способа защиты

Первым способом защиты гражданских прав и охраняемого
законом интереса в ст. 12 ГК РФ названо признание субъективно&
го права. Необходимость в применении данного способа защиты
возникает, когда подвергается сомнению наличие субъективного
права у юридического или физического лица, либо оно оспарива&
ется, или подвергается сомнению законность его приобретения,
либо субъективное право вовсе отрицается или существует угроза
таких действий. Например, собственник недвижимого имущества
не имеет на него правоустанавливающих документов, как следствие,
невозможно продать дом другому лицу, подарить, обменять, сдать
в аренду и т.д. В этом случае обращение в суд за признанием права
собственности на дом как раз и является средством устранения
неопределенности в статусе и устранение препятствия к соверше&
нию любой сделки. При обращении в суд у субъекта есть право
представить суду доказательства возникновения, изменения, пе&
рехода и прекращения права собственности. При вынесении ре&
шения судом, установившем основание возникновения права соб&
ственности, создается необходимое условие для субъекта к
реализации своего право на недвижимость в части распоряжения
судьбой вещи и предотвращения со стороны третьих лиц действий
препятствующих этому.

 Мера защиты — признание субъективного права может быть
реализована только в юрисдикционным (судебном) порядке, но не
путем совершения каких – либо действий самостоятельного характе&
ра истцом. Истец ставит свой вопрос на разрешение суда, который
должен установить наличие или отсутствие субъективного права у
ответчика из доказательств, представленных сторонами процесса. Суд
обязан разрешить вопрос об относимости и допустимости представ&
ленных сторонами доказательств, вынести решение об их достовер&
ности, при этом стороны процесса имеют равные права. Обращаясь
за судебной защитой, лицо вступает в процессуальные правоотноше&
ния, будучи уже связанным материальными правоотношениями (под
материальными понимаются гражданские правоотношения). Особен&
ностью гражданских правоотношений признается равенство их учас&
тников. Возможность граждан и юридических лиц по своему усмот&
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восстановление первоначального положения сторон, существовав&
шего до нарушения права, т.к. приводит стороны к первоначаль&
ному положению. Однако, даже если к одной из сторон применя&
ется конфискационные меры в виде взыскания всего полученного
в результате сделки в пользу государства, права и законные интере&
сы другой стороны защищаются путем восстановления для нее по&
ложения, существовавшего до нарушения права.

Гражданин или юридическое лицо, гражданские права или
охраняемые законом интересы которых нарушены ненорматив&
ным актом, изданным государственным органом или органом
местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных зако&
ном, также нормативным актом, не соответствующим закону или
иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охра&
няемые законом интересы, вправе обжаловать их в суде. Суд, ус&
тановив, что обжалуемый акт является с одной стороны противо&
правным ввиду его расхождения с законом, с другой стороны
нарушает субъективные права граждан и юридических лиц, при&
нимает решение о его недействительности полностью или час&
тично. По общему правилу, незаконные акты признаются недей&
ствительными с момента их издания. Требование о признании
незаконного акта недействительным может сочетаться и с други&
ми мерами защиты, например, требованием возмещения убытка,
либо носить самостоятельный характер, если интерес субъекта
носит лишь требование констатации недействительности акта,
препятствующего реализации права.

Вплотную к описанному способу защиты примыкает и такой
способ защиты гражданских прав, как требование неприменения
судом акта государственного органа или органа местного самоуп&
равления, противоречащего закону. С точки зрения теории права
подобных действий в качестве самостоятельного способа защиты
гражданских прав вряд ли оправдано. Во&первых, защита сама по
своей сути не может заключаться в воздержании от каких&либо дей&
ствий, напротив предполагает их совершение. Во&вторых, непри&
менение противоречащих действующему законодательству актов
обязанность суда. Но нельзя не отметить, что само наличие в зако&
не такой возможности можно признать полезным, поскольку у суда
есть возможность опереться на норму права при игнорировании
незаконного правового акта. Указанная мера распространяется на
индивидуально правовые и на нормативные акты государственных
органов и органов местного самоуправления. Суд в обоих случаях

ное регулятивное право не прекращает своего существования в ре&
зультате правонарушения и реально может быть восстановлено
путем устранения препятствий к его реализации или устранения
правонарушения. Данный способ защиты применяется для разре&
шения широкого круга правонарушений и включает в себя доста&
точно объемный набор конкретных действий. Например, возврат
собственнику его имущества из чужого незаконного владения (ст.
301 ГК РФ), выселение лица самочинно заселившегося в жилое
помещение (ст. 99 ЖК РФ). Необходимо заметить, что восстанов&
ление положения, существовавшего до нарушения права, может
происходить как применением юрисдикционного так и неюрис&
дикционного порядка защиты субъективных прав и охраняемых
законом интересов.

Очень часто употребляемый способ защиты субъективных
прав — пресечение действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения. Применяется способ как самостоятельно,
так и в сочетании с другими способами защиты, например, взыс&
кание убытков или неустойки, а равно может иметь самостоятель&
ное значение в применении. Если интерес правообладателя со&
стоит в том, чтобы прекратить (пресечь) нарушение его права
сейчас и в будущем времени или устранить угрозу его нарушения.
Например, автор произведения, которое используется без его ве&
дома, т.е. незаконно, при этом произведение искажается, подвер&
гается переделке третьими лицами, вправе потребовать устране&
ния этих действий, не выдвигая никаких других требований.

 Собственник, чьи права на вещь не утрачены, но он лишен
возможности осуществления своих прав, и препятствием служит
правонарушение третьего лица, длящееся во времени, но само по
себе не лишающее правообладателя его права, вправе потребовать
устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти правонару&
шения и не были связаны с лишением владения.

Признание оспариваемой сделки недействительной и при&
менение последствий ее недействительности, применение послед&
ствий недействительности ничтожной сделки представляют собой
частные случаи реализации такого способа защиты, как восста&
новление положения, существовавшего до нарушения права. В со&
ответствии с требованием ст. 167 ГК РФ недействительная сделка
не влечет правовых последствий, за исключением тех, которые свя&
заны с ее недействительностью, и не действительна с момента ее
совершения. По своей сути этот способ защиты прав направлен на
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дится тогда, когда это предусмотрено законом или договором, в
том порядке, который оговорен договором.

В порядке требования п.2 ст.15 ГК РФ под убытками понима&
ются расходы, которые лицо, чьи права нарушены, совершило или
должно будет совершить для восстановлении нарушенного права,
утраты или повреждения его имущества (реальный ущерб), а также
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обыч&
ных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено (упущенная выгода).

Компенсация морального вреда

Такой способ защиты гражданских прав и охраняемых зако&
ном интересов состоит в возложении на нарушителя обязанности
по выплате денежных средств в виде компенсации за физические и
нравственные страдания, которые потерпевший испытывал в свя&
зи с нарушением его прав. Применение данного способа защиты
ограничивается двумя основными обстоятельствами:

1. Требование о компенсации морального вреда может быть
 заявлено только физическим лицом, конкретным гражда&
нином, т. к. юридические лица физических и нравствен&
ных страданий не испытывают;

2. Нарушенные права должны носить, по общему правилу,
 личный неимущественный характер.

При нарушении других субъективных гражданских прав воз&
можность компенсации морального вреда должна быть прямо ука&
зана в законе.

Прекращение или изменение правоотношений

Данный способ защиты гражданских прав применяется чаще
всего при исполнении публичных договоров.

Покупатель, в случае существенных нарушений требований к
качеству товара, вправе по своему выбору потребовать замены то&
вара или отказаться от исполнения договора купли&продажи и по&
требовать возврата уплаченных за товар денежных сумм.

Получатель ренты при существенном нарушении договора
ренты со стороны плательщика вправе потребовать возврата не&
движимого имущества, которое он передал в обеспечение пожиз&
ненного содержания, либо потребовать выплаты ему выкупной
цены ренты (п.2 ст.605 ГК РФ). Чаще всего данный способ реали&
зуется в юрисдикционном порядке, т.к. связан принуждением к

при принятии решения обязан указать какой конкретно норме
права или закона акт не соответствует или противоречит. Суд не
должен применять незаконные акты любых государственных орга&
нов и органов местного самоуправления, включая и те из них, при&
знание недействительности которых не относится к компетенции
суда. Например, районный суд не может признать недействитель&
ным не соответствующий закону акт министерства или ведомства,
но он обязан его игнорировать как противоречащий закону при
разрешении конкретного гражданско&правового спора. Если же
вопрос о признании недействительным незаконного акта в компе&
тенции суда, то он не может ограничиться только игнорированием
этого акта, а должен объявить его недействительным.

Присуждение к исполнению обязанности в натуре именуется в
литературе реальным исполнением, как самостоятельный способ
защиты гражданских прав характеризуется тем, что нарушитель, по
требованию потерпевшего должен реально выполнить те действия,
которые он обязан совершить в силу обязательств, связывающего
стороны. Исполнение обязанности в натуре обычно противопос&
тавляется выплате денежной компенсации. Вполне очевидно, что
интерес потерпевшего отнюдь не всегда может быть удовлетворен
такой заменой. В этом случае он вправе настаивать на том, чтобы его
контрагент фактически совершил действия, являющиеся предме&
том соответствующего обязательства, например, реально передал
вещь, выполнил работу, оказал услугу и т.д. Лишь в тех случаях, когда
реальное исполнение стало объективно невозможным либо неже&
лательным для потерпевшего, данный способ должен быть заменен
иным средством защиты по выбору потерпевшего.

Возмещение убытков и взыскание неустойки. Данный конкрет&
ный способ защиты гражданских прав и охраняемых законом ин&
тересов представляет собой один из наиболее распространенных
способов защиты гражданских прав. Оговоренный выше способ
применяется в сфере договорных и внедоговорных отношений. В
отличие от возмещения вреда в натуре имущественный интерес
потерпевшего удовлетворяется за счет денежной компенсации,
понесенных им имущественных потерь. При этом размер компен&
сации может быть прямо увязан с размером причиненного вреда
(возмещение убытков), либо связан с ним косвенно или вообще не
связан и независим от него (взыскание неустойки). Основной фор&
мой компенсации причиненного вреда потерпевшему является
возмещение ему убытков, взыскание неустойки (штраф) произво&
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Диспозитивность гражданского права России, экстраполиро&
ванная на всеобщий правовой нигилизм, правовую безграмотность
субъектов права, помноженная на применение методов судебного
усмотрения, общегосударственного чиновного произвола привела
к неустойчивому положению институт частного права. В таком
дискретном правовом поле методы гражданско&правовой защиты
собственности и права собственности не работают.

Разрешение споров по существу между субъектами права за&
частую сведены не к вынесению законного обоснованного реше&
ния судами, а к купле&продаже вышеоговоренных решений. Су&
дейский корпус, обязанный выносить решения, постановления,
определения на основании всесторонней, полной и объективной
оценки доказательств игнорирует требования закона, в угоду свое&
корыстию или в связи с оказанием давления на него органами ад&
министративной власти государства.

Судьи не несут никакой персональной ответственности за
отмену вынесенных решений, постановлений определений в пос&
ледующих судебных инстанциях, в случае обнаружения последни&
ми судебных ошибок, усмотрений и даже прямых злоупотребле&
ний. Безответственность порождает коррупцию, которая поразила
судебную систему России и не замечать ее может только орган,
обличенный законом на надзор за законом и законностью в стра&
не. Независимость судейского корпуса от влияния извне, декла&
рированная в законе о судьях, остается благим пожеланием. Такое
положение общеизвестно и требует пересмотра.
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прекращению правоотношения, хотя, в принципе, не исключает
самостоятельного применения.

Например, при существенном нарушении поставщиком или
покупателем договора поставки потерпевшая сторона вправе, в
одностороннем порядке, расторгнуть договор поставки путем уве&
домления об этом факте другой стороны (п.4 ст. 521 ГК РФ). При
этом важно помнить, что данное положение должно быть оговоре&
но сторонами и включено в условия договора.

Прекращение (изменение) правоотношений как способ защи&
ты гражданских прав и охраняемых законом интересов может при&
меняться как в связи с виновными, так и с невиновными действия&
ми контрагентов. Например, выселение лица из&за невозможности
совместного проживания прямо связано с его виновными противо&
правными действиями, а принудительное выделение доли из обще&
го имущества может быть осуществлено заинтересованным лицом
независимо от субъективной оценки действий контрагентов.

Рассмотренные выше способы защиты гражданских прав и
охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц не
исчерпывают все возможные меры защиты, это прямо указывается
и в самой статье 12 ГК РФ, которая отсылает нас к иным способам
защиты предусмотренных законом и иными нормативными акта&
ми. Как пример, можно привести положения ст. 397 ГК РФ, где
оговаривается право кредитора выполнить работу за счет должни&
ка, обращение взыскания залогодержателя на имущество должни&
ка (ст.349 ГК РФ), удержание комиссионером причитающейся ему
доли комиссии по договору из сумм, поступивших к нему за счет
комитента (ст. 997 ГК РФ).

Проведенное исследование способов, метода и форм граж&
данско&правовой защиты собственности и права собственности
субъекта, исследование правоприменительной практики органа,
осуществляющего государственную регистрацию права собствен&
ности на недвижимое имущество, исследование решений, поста&
новлений, определений арбитражных судов и судов общей юрис&
дикции, разрешающих споры между субъектами права в части
приобретения, изменения, перехода и прекращения права соб&
ственности на объекты недвижимости, позволяет сделать вывод о
том, что действующее гражданское законодательство содержит су&
щественный пробел в области защиты собственника, его имуще&
ственных прав и охраняемых законом интересов в период рефор&
мирования цивильного права России.
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ЧАСТЬ IV. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В России рыночные отношения в сфере образования в насто&
ящее время находятся только в стадии становления, в связи с чем
предпринимательство как явление еще не получило должного рас&
пространения на рынке образовательных услуг.

Между тем спрос на образовательные услуги растет. Государство
в силу катастрофического недофинансирования не может реализо&
вать многочисленные вариативные программы, образовательные но&
вации, обеспечить личностно&ориентированное обучение и воспи&
тание подрастающего поколения. Перед российской системой
педагогического образования в настоящий период стоит задача под&
готовки студенческой молодежи к индивидуальной предпринима&
тельской деятельности. Такая позиция нашла отражение в положе&
ниях «Концепции модернизации российского образования на период
до 2010 года», где отмечается необходимость формирования у всех
выпускников вузов, ссузов и профессиональных училищ готовности
к открытию собственного дела. Поэтому педвузы должны стать инку&
батором бизнеса в сфере образования, что позволит задействовать
предпринимательство, как важнейший фактор развития экономики
с рыночным механизмом хозяйствования, без которого не может быть
обеспечено равноправное вхождение России в мировую экономику.

Это также позволит уменьшить отток квалифицированных
педагогических кадров, которые из&за материальных и социальных
проблем в этой сфере, не реализовав себя, навсегда уходят из сис&
темы образования. Это связано с тем, что они не подготовлены к
новым экономическим условиям, безынициативны, не имеют не&
обходимой потенциальному предпринимателю организационной,
правовой, профессиональной и психологической подготовки.
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Специальный курс «Предпринимательская деятельность в
сфере образования» может представлять учебный предмет объе&
мом до 80 часов, в котором интегрированные занятия с практику&
мом по реализации бизнес&проекта собственного дела в условиях
учебного заведения.

Студенты обеспечиваются учебным пособием «Бизнес&про&
ект собственного дела», образцами типовых документов, нормати&
вами, информацией из области бизнеса в образовании.

Продуктом реализации программы является бизнес&прект
собственного дела в сфере образования, разработанный каждым
студентом. Успеху в реализации программы могут способствовать
следующие условия:

• обеспечение включенности студентов в индивидуальную или
групповую творческую мыслительную деятельность с целью про&
движения по схеме: оценка ситуации и собственных возможно&
стей – предпринимательский замысел – бизнес&проект;

• состязательный характер основных учебно&творческих зада&
ний: разработка перспективной бизнес&идеи, лучшей рекла&
мы предприятия и образовательных услуг, бизнес&проекта;

• создание оптимальных условий индивидуальной личност&
ной самореализации студентов с одновременным высоким
уровнем освоения ими содержания учебного курса.

По нашему мнению программа должна предусматривать ши&
рокий набор современных методов и приемов обучения, деловых
игр, ситуационный анализ, рефлексию, дискуссии по отдельным
разделам, конкурсы результатов выполненных заданий, модели&
рование конкретной предпринимательской деятельности

Первый блок предполагаемой нами программы «Введение в
рыночную экономику» направлен на введение студентов в пробле&
мы рыночной экономики, развитие сферы образования в условиях
рынка. Он может быть представлен следующими темами:

• «Краткая история экономической мысли» (от древних гре&
ков до А.Смита; Основные течения западной экономичес&
кой мысли; Вклад в развитие современной экономической
теории отечественных экономистов);

• «Экономическая реформа в России, ее основные направле&
ния» (Общая характеристика реформы; либерализация цен;
развитие предпринимательства; проблемы молодежи в об&
ласти экономического и профессионального образования,
трудоустройства).

Исторически курсы по основам предпринимательской деятель&
ности в российской системе образования всех уровней вводились
как более или менее адаптированный аналог западных образова&
тельных программ, отражая содержащиеся там цели образования.
Зарубежный опыт до сих пор воспринимается как некий стандарт,
которому стоит соответствовать, поскольку он взят из системы раз&
витых рыночных отношений. Однако в мировой практике эконо&
мического и предпринимательского образования не сложилось
единого подхода к целям и содержанию такого образования.

Ведущей концепцией подготовки к жизни и труду, осуществ&
ляемой школами США и Западной Европы, является концепция
«образования для карьеры». Этой прагматической ориентацией оп&
ределяется содержание и результаты экономического и бизнес&об&
разования даже на уровне общеобразовательных учреждений. Це&
лью обучения выступает передача определенного комплекса
знаний об основах бизнеса и предпринимательства с акцентом на
формировании практических навыков. Подобный подход к поста&
новке целей изучения курсов по предпринимательству распрост&
ранен и в России.

Мы разделяем точку зрения представленную в отечественной
науке, о том, что профессиональная готовность к предприниматель&
ской деятельности – это сложное, целостное образование, включаю&
щее в себя психологическую, мотивационную, юридическую и лич&
ностную готовность, владение обобщенными теоретическими
знаниями, а также первоначальный опыт практики ведения бизнеса.

Практический компонент должен быть неизбежно связан с
актуальной практикой организации и ведения бизнеса в сфере об&
разования, с отработкой способов этой деятельности, умением
решать реальные предпринимательские задачи в соответствии с
современной парадигмой российского образования.

По нашему мнению, процесс подготовки студентов к предпри&
нимательской деятельности будет эффективным, если эта подготов&
ка будет организована как единый процесс обучения и воспитания
студентов, как субъектов предпринимательской деятельности. Спе&
циальный курс «Основы предпринимательской деятельности» будет
дополнен внеаудиторной работой студентов, что обеспечит достиже&
ние баланса теоретического и практического компонентов образова&
тельного процесса, обеспечит условия для развития мотивационной,
психологической и личностной готовности к предпринимательской
деятельности.
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• Понятие о бухгалтерском учете и отчетности субъектов ма&
лого предприятия;

• Психология бизнеса;
• Персональный компьютер в малом бизнесе;
• Технология деловой карьеры;
• Здоровье – основа успеха в бизнесе;
• Семейный, личный бюджет предпринимателя.

Мы предполагаем, что в процессе изучения тем второго бло&
ка, студенты освоят технологию бизнес планирования, научатся
выполнять расчеты, понимать механизмы финансирования пред&
приятия, выбора финансового решения. Они также смогут разли&
чать налоги по административному признаку, процентным став&
кам, срокам платежей, источникам выплат.

В процессе лекций, комментариев контраста, анализа усло&
вий партнерства сотрудников, обслуживание программы повыше&
ния профессионализма персонала предприятия, студенты начи&
нают воспринимать менеджмент как совокупность принципов,
средств и форм эффективного руководства предприятием, как по&
иска наиболее результативного использования имеющихся ресур&
сов, технологий, продуктивных идей.

Особое значение мы придаем вопросам разработки бизнес&
проектов собственного дела. В результате их изучения студенты по&
знают особенности бизнес&планирования при разработке бизнес&
проектов собственного дела в сфере образования, усваивают простые
и эффективные способы оценки состоятельности бизнес&проекта,
обеспечение финансовой устойчивости малого предприятия. Они
также знакомятся с учетной политикой и бухгалтерским учетом,
книгой учета доходов и расходов, упрощенной системой налогооб&
ложения.

В этой работе эффективным будет изучение студентами кон&
кретных бизнес&планов, комментариев отдельных его разделов,
иллюстративные примеры методов оценки инвестиционных и
финансовых решений.

Данный блок предполагает и усвоение начальных знаний по
основам психологии бизнеса, осмысление имеющегося опыта. Сту&
денты знакомятся с принципами и технологией делового взаимо&
действия: демократизмом, коммуникабельностью, результативно&
стью. Они также усваивают этапы делового взаимодействия,
разрешение возникающих проблем.

• «Коммерциализация образования, развитие образователь&
ного рынка в России. (Развитие сферы образования в усло&
виях рынка; вовлечение образовательного и интеллекту&
ального потенциала страны в рыночную экономику;
коммерциализация образования, ее границы и государ&
ственное регулирование; социально&экономическая при&
рода образовательных услуг и особенности их использова&
ния в условиях рыночного хозяйствования; пути эффектив&
ного сочетания экономических интересов общества, лич&
ности, бизнеса и образовательного учреждения, как необ&
ходимого условия обеспечения равнодоступности образо&
вания; формы разрешения противоречий между равно&
доступностью образования и финансовыми возможностя&
ми его обеспечения).

Изучение данного блока позволит дать студентам общее пред&
ставление о современной экономике, свободной от догм, понима&
ние своей роли в формировании новых экономических отноше&
ний в сфере образования. Ожидаемым результатом может быть
понимание целей, масштабности и сложности экономических
преобразований в сфере образовательных услуг, роли в них циви&
лизованного предпринимательства; осмысление деловых подхо&
дов в решении малобюджетных проблем, желание углубленного
изучения данной проблемы.

Второй блок «Основы предпринимательской деятельности»
призван сформировать у студентов понимание сущности содержа&
ния и форм бизнеса, знание факторов, влияющих на выбор сферы,
вида, целей, масштаба предпринимательской деятельности.

В процессе лекций, комментариев Гражданского кодекса РФ,
сравнительного анализа организационно&правовых форм предпри&
нимательской деятельности, а также выполнения учебных зада&
ний, студенты знакомятся с вопросами данной темы. Например:

• Сущность и особенности предпринимательской деятель&
ности;

•  Планирование деятельности предприятия;
• Финансовое обеспечение предприятия;
• Налогообложение;
• Управление предприятием;
• Особенности бизнес&планирования в образовательной сфере;
• Состоятельность бизнес&проекта;
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связи материалов и темы упражнения с общей понятийной струк&
турой теории маркетинга. Элемент «навигация» прямо определя&
ет местоположение темы упражнения в общей структуре програм&
мы предпринимательской подготовки. Особое значение имеют
задания, которые связаны с творческим, нестандартным подхо&
дом. Их желательно проводить в игровой форме, что позволяет
студентам «проснуться» и войти в творческий, рабочий режим.

Упражнения могут быть связаны с реализацией аналитичес&
ких способностей, например, способностей к систематизации и
классификации. Другие – с развитием гибкости в творческом мыш&
лении. Например, способность генерировать различные виды дан&
ных, обнаружить различные подходы к задаче, оригинальность в
ее решении. Думается, что все эти способности важны в маркетин&
ге предпринимательской деятельности.

Третий блок программы может проходить в виде организаци&
онно&деятельной игры «Выбор, разработка и защита бизнес&проек&
та собственного дела». План&схема этой игры по учебным дням:

1. Организационная беседа. Мотивация и обоснование пред&
стоящей деятельности.

Самостоятельная работа студентов в малых группах с целью
разработки версии бизнес&проекта, краткого изложения бизнес&
идеи, основных звеньев механизма ее реализации, образование
прибыли, общее описание предприятия.

Содержание этой работы включает в себя следующие действия:
оценка собственных возможностей, выделение проблем, требующих
решения; выбор вида образовательных услуг , конкурентный ана&
лиз; определение цели предпринимательской деятельности; фор&
мулирование бизнес&идеи; проработка делового замысла в общем
виде; описание предприятия, его образ, местонахождение, наиме&
нование, образовательный продукт деятельности. Формой отчет&
ности могут быть сообщения представителей малых групп, участие
в дискуссии.

2. Тема занятия «Стратегия и тактика».
Продуктом самостоятельной работы студентов должны стать

учредительные документы (решение об открытие собственного дела
без образования юридического лица, учредительный договор, Ус&
тав предприятия).

Содержание деятельности студентов в малых группах вклю&
чает в себя: выбор организационно&правовой формы деятельнос&
ти; выбор соучредителей, прогноз их долей в капитале, определе&

В процессе освоения содержания лекций, самоанализа сту&
денты осмысливают факторы личного успеха в бизнесе и коллек&
тивной деятельности, оценивают свои возможности, перспективы
их развития. Привлекая к учебному процессу врача, мы предпола&
гаем, что студенты начнут лучше понимать зависимость успеха в
бизнесе от состояния здоровья, необходимости его поддерживать
и укреплять.

Немаловажно понимание будущими предпринимателями
различий интересов семьи и предприятия, минимизации личных
расходов в пользу развития собственного дела. Этому способствует
изучение темы «Семейный личный бюджет предпринимателя», ее
вопросов: доходы от предпринимательской деятельности; распре&
деление прибыли; интересы семьи и предприятия; расходы семей&
ные и личные; налоги, как часть семейных расходов; пути эконо&
мии потребительских расходов.

В формировании умений организации предпринимательской
деятельности большое значение имеет использование упражне&
ний, кейсов и деловых игр. Кроме усвоения базовых понятий мар&
кетинга изучаемой дисциплины, значительная часть упражнений
может быть посвящена реализации образовательно&воспитатель&
ного комплекса маркетинга: осуществлению политики новых ви&
дов образовательных услуг, организации их сбыта и ценообразова&
ния, рекламы и public relation.

Каждое упражнение должно быть представлено в структури&
рованной форме, и содержать следующие элементы: цель, зада&
ние, исходные данные, варианты сценариев выполнения упражне&
ний, навигатор, ключевые слова, понятийная сфера.

Исходные данные могут содержать достаточный объем данных
и условий, большой фактический материал. Желательно, чтобы ре&
комендации по решению раскрывали только основную канву алго&
ритма проведения занятия, а также, при необходимости содержали
элементы теории, без знания которой выполнение упражнения не&
возможно. За преподавателем остается творческая интерпретация
материала в соответствии с уровнем подготовки студентов, особен&
ностями решаемых задач.

Варианты сценариев выполнения упражнения, как правило,
определяют технологию выполнения заданий для индивидуаль&
ной, групповой и командной работы.

Элементы «навигатор», «ключевые слова и понятийная сфе&
ра» позволяют сориентироваться в «местоположении» и взаимо&



266 267

В процессе анализа работы можно обсудить перечень рисков
и предложения по их смягчению.

7. Тема занятия «Оформление бизнес%проекта».
Продуктом самостоятельной работы студентов должен стать

бизнес&проект, подготовленный к публичной защите (оформле&
ние текста, расчетов, титульного листа бизнес&проекта; подготов&
ка резюме; подготовка предложений инвестору, партнеру).

8. Тема занятия «Выставка%конкурс, защита бизнес%проекта».
В рамках обсуждения бизнес&проектов, представленных каж&

дой из малых групп, можно провести конкурс на лучшую бизнес&
идею, рекламу предприятия и образовательной услуги.

 Важным в организации процесса подготовки потенциальных
субъектов предпринимательской деятельности мы считаем интег&
рацию аудиторных занятий по изучению курса основ предприни&
мательства и внеаудиторной деятельности студентов. При этом
происходит увеличение временных образовательных ресурсов, ви&
дов деятельности, образовательных технологий, что ведет к дости&
жению баланса теоретического и практического компонентов под&
готовки студентов к предпринимательской деятельности.

Наиболее предпочтительным вариантом внеаудиторной дея&
тельности может выступать студенческий бизнес&клуб. Клубные
формы характеризуются широтой возможного спектра реализуемых
деятелъностей, минимальными ограничениями для применения
современных образовательных технологий, гибкостью форм взаи&
модействия участников, оптимальными условиями для самодеятель&
ности, самовыражения и самореализации каждого участника, мно&
гообразием форм общения, равноправными отношениями и
подлинным сотрудничеством педагогов и студентов, что в совокуп&
ности обладает высоким уровнем мотивации к участию в клубе и
предпосылкой для успешного решения образовательных задач.

Деятельность бизнес&клуба выступает как одно из организа&
ционно&педагогических условий обеспечения единства теорети&
ческого и практического компонентов обучения основам предпри&
нимательства.

ние потенциальных инвесторов; выбор организационной структу&
ры управления; подбор сотрудников, выбор системы оплаты тру&
да; повышение квалификации персонала; разработка плана поис&
ка источников финансирования проекта.

3. Тема занятия «Образовательные услуги. Маркетинг%план».
Составление маркетинг&плана, обсуждение вариантов марке&

тинг&планов в процессе сообщений и докладов представителей
малых групп. Содержание деятельности студентов: определение
перечня образовательных услуг, их характеристика, перспективы
совершенствования качества их оказания; определение спроса и
возможностей рынка; определение конкуренции; стратегия мар&
кетинга (сбыт, реклама, продвижение услуг, стимулирование реа&
лизации; определение минимально&приемлемого уровня цены
реализации и рентабельности; прогноз объемов образовательных
услуг).

4. Тема занятия «Бизнес%план: экономическая часть».
В результате работы по данной теме должен стать прогнози&

руемый план предоставления образовательных услуг по месяцам
на год, график предельного объема производства (дохода). Содер&
жание работы студентов: составление плана предоставления обра&
зовательных услуг по месяцам года; определение предельного объе&
ма производства; обеспечение технологий; привлечение рабочей
силы; контроль качества; условно&постоянные и условно&перемен&
ные издержки оказания услуг; себестоимость, рентабельность про&
изводства.

5. Тема занятия «Бизнес%план: финансовая часть».
Самостоятельная работа студентов в малых группах (сводный

прогноз доходов и расходов на год; прогноз денежной наличнос&
ти; предполагаемый баланс активов и пассивов предприятия; итог
финансового плана; потребность в капитале, источники финанси&
рования; возврат инвестиций).

При обсуждении выполнения задания можно подвергнуть
анализу один из планов доходов и расходов балансового плана на
конец первого года деятельности предприятия.

6. Тема занятия «Жизнеспособность бизнес%плана».
Содержание деятельности студентов: оценка жизнеспособ&

ности проекта по критериям доходности и ликвидности; опреде&
ление сроков окупаемости вложенных средств с учетом риска, ин&
фляции, неплатежей; оценка риска в процессе реализации проекта.
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сравнению со всеми предыдущими кризис развития, поскольку
практически одновременно (в одном периоде развития) происхо&
дят качественные изменения всех сторон развития индивида. В
телесном плане — половое созревание, в психологическом – фор&
мирование самооценки и в социальном – нахождение своего места
в мире (профессиональное и ценностное самоопределение). Со&
гласно эпигенетической концепции Эриксона, в каждом периоде
психического развития разрешается определенный кризис (или
противоречие). Результатом более или менее благополучного раз&
решения каждого кризиса является приобретение индивидом бо&
лее или менее позитивных психологических характеристик: дове&
рие или недоверие к миру, автономность или чувство стыда,
инициатива или чувство вины, чувство собственной эффективнос&
ти или неполноценности и, наконец, диффузная или цельная эго&
идентичность в юношеском возрасте. Автор концепции не счита&
ет, что формирование личности завершается на этом и описывает
еще три стадии, но поскольку нас интересует именно самоопреде&
ление в юности, то мы на этом остановимся. Последователь Эрик&
сона Джеймс Марсиа выделил четыре варианта или статуса фор&
мирования идентичности в юности: предрешенность, диффузия,
мораторий и достижение идентичности.

Предрешенность или предрешенная идентичность наблюда&
ется тогда, когда молодой человек, не проходя через кризис иден&
тичности, связал себя социальными обязательствами (т.е. не сде&
лав самостоятельный выбор, стал приверженцем какой&либо
ценности или членом профессиональной группы). Такие молодые
люди, как правило, не испытывают тревоги, имеют сильные пози&
тивные связи со значимыми другими (которые видимо и предре&
шают их выбор), их действия отличаются последовательностью.
Юноши в статусе предрешенности склонны к меньшему самоува&
жению, по сравнению с теми, кто находится в статусе моратория.

Статус моратория свойственен тем, кто находится в эпицентре
кризиса идентичности. Они испытывают сильную тревогу, пытаясь
разобраться в противоречивом мире и сделать правильный выбор из
многих альтернатив. Этот статус или фаза формирования идентич&
ности характерна для старшеклассников и студентов колледжей.

Наименее благоприятный вариант развития — это диффузия
идентичности. Молодые люди, находящиеся в этом статусе не при&
няли никаких решений и не обдумывают их принятие. В этой груп&
пе чаще встречаются дети, отвергавшиеся своими родителями, и

О. В. Калинова,
доцент кафедры РАП, к.пед.н., доцент

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ
УЧАЩИХСЯ РАЗЛИЧНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Важнейшим периодом в жизни человека издавна и по сей день
является юность. В современном обществе юность — это время ста&
новления личности, период поиска своего места в жизни. Выбор жиз&
ненного пути — проблема, которую человек решает, применяя все
доступные ему средства. При выборе собственного места в обществе
особенно важными являются его представления о себе самом и об
обществе, в котором предстоит найти и занять достойное место.

Очень актуальным представляется исследовать представления
о себе именно у людей, находящихся в процессе активного само&
определения в обществе. Понятно, что наибольшая часть людей
самоопределяется в юношеском возрасте. Известно, что юношес&
кое самоопределение не является единственным и окончательным
(Б.Ливехуд, 1994, П.Ниемеля, 1982 и др.). Однако, отсутствие про&
цесса самоопределения в юности — это скорее исключение, чем
правило. Поэтому предполагается, что, изучая респондентов юно&
шеского возраста, мы с большей вероятностью, чем при изучении
других возрастов, имеем дело с людьми, находящимися в процессе
активного самоопределения.

Согласно периодизации, принятой в отечественной психо&
логии, юношеский возраст примерно определяется как период от
14–15 до 22–23 лет. Чаще всего это время начала специализиро&
ванного обучения. В юношеском возрасте происходит обучение в
старших классах средней школы, колледжах, лицеях и на младших
курсах вузов.

На сегодняшний день самая разработанная концепция юно&
сти принадлежит Э.Эриксону (1996) и его последователям. Со&
гласно им основная задача юношеского этапа в развитии личности
– это достижение первой цельной формы эго&идентичности. При&
знаками достигнутой идентичности, согласно Э.Эриксону, явля&
ются опора на внутренние ориентиры в поведении и принятие себя
и окружающего мира. Это во многом совпадает с описанием само&
актуализирующейся личности А.Маслоу. При формировании эго&
идентичности молодой человек переживает самый серьезный по
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признаками психологической незрелости на всю оставшуюся
жизнь. А это, как известно (Ф.Василюк, 1995), снижает способно&
сти человека к преодолению жизненных критических ситуаций.

2. Статус моратория, скорее всего, является первой негатив&
ной, по терминологии Ш.Бюлер, фазой кризиса. Тревога перед са&
моопределением свойственна всем. У старшеклассников этот статус
отмечается чаще только из&за требований общества определиться с
выбором профессии именно в этот период. Хотя к такому экзистен&
циальному выбору, каким является выбор профессии, большинство
старшеклассников просто не готовы (Леонтьев, Шелобанова, 2001).
Дальнейшее развитие и разрешение кризиса зависит от многих фак&
торов, одним из которых является принятие или отвержение под&
ростка родителями, упоминавшееся Д.Марсиа. Взаимодействие всех
этих (не выясненных пока) факторов и собственная активность
субъекта приводят либо к благоприятному разрешению кризиса –
достигнутой идентичности (4), либо к неблагоприятному исходу —
сохранению диффузной, незрелой идентичности (3). Признаки
диффузии идентичности, (перечисленные выше) выделенные
Э.Эриксоном, содержат и черты психической незрелости, которые
могут сохраняться у человека на протяжении всей жизни. Такие осо&
бенности личности делают ее невротичной, не способной ни к пре&
одолению жизненных трудностей, ни к дальнейшему личностному
росту. (А.Маслоу, 2000).

Основная задача нашего исследования заключается в том,
чтобы, анализируя представления о себе у юных членов общества,
разного возраста и находящихся на различных этапах социализа&
ции, составить представление о ходе и механизмах процесса юно&
шеского самоопределения.

Задача проследить становление идентичности или (другими
словами) ход процесса самоопределения личности и выявить его
закономерности представляется крайне сложной по нескольким
причинам.

Во&первых, само разнообразие конечных результатов этого
процесса (разнообразие личностей) затрудняет конкретизацию
представления, относительно которого можно устанавливать ста&
дии процесса достижения. Ведь успешность самоопределения не
определяет его содержания, это скорее форма. Эго&идентичность
является прежде всего идентичностью самому себе, принятием себя
и вполне может быть достигнута самыми разными людьми, сильно
различающимися по своим индивидуальным особенностям. Пси&

те, к которым родители были безучастны (Бомринд, 1991; по
Г.Крайг,2000). Э.Эриксон выявил следующие признаки диффузии
идентичности:

• регрессия и стремление отстрочить приобретение взрос&
лого статуса,

• чувство изоляции и опустошенности,
• смутное, но устойчивое состояние тревоги,
• постоянное пребывание в ожидании чего&то такого, что

сможет изменить жизнь,
• страх перед личным общением и неспособность эмоцио&

нально воздействовать на лиц другого пола,
• враждебность и презрение ко всем признанным обществен&

ным ролям, вплоть до мужских и женских (унисекс),
• презрение ко всему отечественному и иррациональное

предпочтение всего иностранного.
В крайних случаях имеет место поиск негативной идентич&

ности, стремление «стать ничем» как единственный способ само&
утверждения. Для молодых людей в статусе диффузии есть опас&
ность алкоголизации или наркотизации как ухода от проблем из&за
невозможности принять решение.

У людей, находящихся в статусе достижения идентичности,
наиболее гармоничные отношения с семьей. Их поиски идентич&
ности несут в себе меньший эмоциональный заряд, чем у двух пре&
дыдущих групп. Число молодых людей со статусом достижения
идентичности растет с возрастом. (Г.Крайг, 2000).

Согласно развиваемым в отечественной психологии взглядам
(П.Ниемеля, 1982; М.Гирнзбург, 1994, К.Н.Поливанова, 2000) само&
определение представляет собой качественный скачок в психологи&
ческом развитии человека и, следовательно, обязательно является
кризисом, во время которого всегда наблюдаются более или менее
выраженные признаки дезадаптации. Поэтому четыре выделенных
Дж.Марсиа статуса идентичности справедливо было бы расположить
по хронологии протекания кризиса в следующем порядке.

1.Предрешенная или навязанная идентичность является про&
должением периода до кризиса (до самоопределения). Выбор про&
фессии, ценностей или супруга под влиянием ближайшего окру&
жения, без самостоятельного выстраданного решения не может
обеспечить психической зрелости человека. Таким образом, бес&
кризисная беспроблемная юность лишь откладывает самоопреде&
ление на более поздний срок или оставляет человека с серьезными
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позволяют произвести и предварительный подсчет степени само&
принятия индивида. Со времен К.Роджерса (1902–1987) полага&
ется оптимальным соотношение положительных и отрицательных
самооценок 2:1, т.е. одна треть всех оценочных суждений должна
быть негативной и две трети — позитивными. (Молчанова, 1997;
Холл, Линдсей, 1997). Важность позитивного самоотношения для
человека в психологии известна давно. Однако самооценка далеко
не безразлична и для процесса интеграции человека в общество.
Известно например, что у большинства юных преступников —
низкая самооценка (Гиппенрейтер Ю.Б.).

Широкое применение теста Куна уже принесло некоторые
плоды в социальной психологии. Например, было выявлено, что
отклоняющиеся подростки в целом продуцируют существенно
меньше ответов, чем их сверстники из контрольной группы (Васи&
льева, 1997). Кроме того, у отклоняющихся гораздо уже группы, с
которыми они себя отождествляют. Чаще всего у них встречаются
отождествления со своей семьей или группой ближайших сверст&
ников («друг Васи»). Тогда как у членов контрольной группы мож&
но найти такие ответы, как «гражданин своей страны» и даже «оби&
татель планеты Земля» или «частица всего живого».

Исходя из классических представлений о том, что личность
человека есть совокупность всех его общественных отношений,
можно предположить, что чем больше своих социальных ролей и
связей может актуализировать индивид, тем лучше, т.е. тем боль&
ше у него выбор для построения собственной идентичности.

Актуализацию большого числа различных категорий в тесте
Куна можно считать и проявлением способности посмотреть на
самого себя с различных сторон, что, несомненно, способствует
объективности в оценке себя. Из вышесказанного мы можем зак&
лючить, что называние большого числа различных категорий в
методике Куна можно считать показателем более высокого уровня
личностного развития.

В то же время нетрудно заметить, что количество утвержде&
ний не может не зависеть от общего словарного запаса респонден&
та, общего уровня его развития. Поскольку в вербальных тестах
интеллекта девушки часто превосходят юношей, то от них можно
ожидать и более полных ответов в методике Куна.

Таким образом, мы можем сформулировать несколько част&
ных гипотез, которые должны подтвердиться при подсчете числа
ответов в тесте Куна.

хическая зрелость индивида, достигнутая им идентичность, пред&
полагающая его способность к преодолению критических ситуа&
ций и практически бесконечному личностному росту, не должна
вести и не ведет к формированию одного и того же стиля жизни, к
выбору одних и тех же ценностей. (Важно только, чтобы эти цен&
ности были альтруистическими, а не замыкались на самом челове&
ке, как считают и А.Маслоу и В.Франкл).

Во&вторых, самоопределение представляет собой качествен&
ный скачок в психологическом развитии человека и момент его не
привязан ни к паспортному возрасту индивида, ни ко времени до&
стижения им определенного социального статуса. Кроме того, дав&
но известно, что далеко не каждый человек достигает зрелых форм
развития личности. Многие всю жизнь сохраняют те или иные
черты личностной незрелости или диффузной идентичности. Та&
ким образом, у нас получается задача изучить развитие достаточ&
но расплывчатого качества, которое к тому же развивается не у всех.
Выше мы видели, что фиксирование объективных жизненных по&
казателей может привести к смешению, например, предрешенной
и достигнутой идентичности. И тем и другим людям свойственны
хорошие отношения с окружающими и принятие социальных обя&
зательств. Поэтому наиболее информативным показателем хода
и/или стадии процесса самоопределения нам кажется субъектив&
ное представление человека о себе, своих жизненных планах и пер&
спективах.

В качестве методики пилотажного выявления представлений
о себе применим тест 20 утверждений Куна (Kuhn, 1954). Он зак&
лючается в том, что в течение непродолжительного времени рес&
пондент должен сформулировать 20 ответов на вопрос «Кто Я?».
Эта методика хороша не только простотой применения и мини&
мальными затратами времени на проведение, но и тем, что позво&
ляет провести не только количественный, но и качественный ана&
лиз результатов.

В условиях дефицита времени отвечающий в первую очередь
перечисляет свои социальные роли или идентификации, называ&
ет те социальные группы, с которыми он себя идентифицирует.
Например, «школьник», «подросток», «домохозяйка», «будущий
учитель» или «бывший спортсмен». Кроме этого, немалая часть
высказываний респондентов отвечает на вопрос «Какой Я?», т.е.
после перечисления социальных ролей человек уже дает оценки
самому себе: «умный», «красивый», «эгоист» и т.п. Такие ответы
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Сходные соотношения между результатами юношей и деву&
шек сохраняются в каждом из обследованных учебных заведений:
в колледже (юноши—15,4; девушки — 17,0), на 1 курсе государ&
ственного вуза (юноши —16,14, девушки — 18,05), на 1 курсе него&
сударственного вуза (юноши —14,33, девушки — 23,44), в девятом
классе гуманитарного лицея (юноши — 18,5, девушки — 21,26).

Если сравнивать результаты учащихся различных учебных за&
ведений, не разделяя выборку по признаку пола, то прослеживает&
ся тенденция к увеличению числа ответов в тесте параллельно ро&
сту престижности учебного заведения. Самый высокий результат у
гуманитарного лицея (20,44 ответа на одного респондента), самый
низкий у технического колледжа (16,08). Студенты непрестижно&
го факультета государственного вуза (16,62) и негосударственного
вуза (19,80) заняли промежуточное положение. Самым вероятным
фактором, объясняющим такие результаты, можно признать куль&
турный уровень респондентов. К сожалению, эта переменная очень
плохо поддается операционализации, в отличие от широко ис&
пользуемого показателя уровня образования.

Рис.2. Сравнение учащихся различных учебных заведений по числу
утверждений в тесте Куна

• Большее число ответов должно наблюдаться у старших воз&
растных групп по сравнению с младшими.

• Девушки должны давать большее число ответов по сравне&
нию с юношами.

• Профессионально определившиеся респонденты должны
выдвигать меньшее общее число ответов, чем не опреде&
лившиеся.

В исследовании приняли участие 130 юношей и девушек (78
юношей и 52 девушки), начиная с возраста 14 лет (9 класс лицея) и
до 20&летних студентов первого курса вуза.

Количественный анализ полученных данных показал следу&
ющее.

Как и предполагалось, сознательные представления человека
о себе в юности оказываются несколько более широкими у пред&
ставительниц женского пола: они высказывают больше утвержде&
ний о себе в тесте Куна (среднее число ответов у юношей составля&
ет 16,18, а у девушек 20,06. Различия значимы на уровне 0,001 по
результатам дисперсионного однофакторного анализа) см. рис.1.

Рис.1. Сравнение мужской и женской выборок по числу ответов
в тесте Куна
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Более информативным будет качественный анализ получен&
ных результатов. Трудность его заключается в том, что тест Куна не
содержит стабильных категорий анализа, их требуется выбирать
для каждой конкретной выборки, что затрудняет возможность срав&
нения групп друг с другом. Хотя эта же особенность и помогает
выявить специфику самопредставлений каждой группы. Качествен&
ный анализ результатов методики Куна наших исследуемых будет
предложен в следующей публикации.
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Однако, если допустить, что в более престижных учебных заве&
дениях более высок культурный уровень учащихся (что, на наш
взгляд, вполне соответствует действительности), то обнаруженная
нами зависимость между престижностью учебного заведения и пол&
нотой самоописаний его студентов вполне может трактоваться как
зависимость полноты самоописания от культурного уровня респон&
дента. Связанность же престижности вуза и числа ответов в тесте
Куна подтверждается путем вычисления коэффициента корреляции
Спирмена, который составляет 0,281 , но является при этом макси&
мально значимым (р=0,001). Такая зависимость полноты самопред&
ставления субъекта и места его образования может быть объяснена
именно тем, что культурный уровень учащихся более престижных
учебных заведений выше, что отражается и в количестве ответов в
тесте Куна, подтверждая одну из наших гипотез. Достаточно слабая
выраженность корреляции, возможно, вызывается, во&первых, под&
меной переменной (ведь престижность заведения и культурный уро&
вень учащегося – далеко не одно и то же), а во&вторых, тем, что в
каждой группе есть представители обоих полов, расхождения в ре&
зультатах которых велики (что было описано выше).

Верность последнего соображения просматривается в том, что
в негосударственном вузе девушки показывают самые высокие ре&
зультаты, а юноши — самые низкие (23,44 против 14,33). Здравый
смысл и наблюдения показывают, что у девушек в негосударствен&
ном вузе несомненно выше стремление к получению образования,
а молодые люди того же учебного заведения в большинстве своем
просто проводят там время (по настоянию родителей и в стремле&
нии избежать призыва в армию).

К сожалению, проанализировать связь числа ответов с возра&
стом респондентов оказалось невозможным, так как кроме лицей&
ской группы все остальные – разновозрастные. Можно, однако, с
уверенностью сказать, что с возрастом не происходит увеличения
числа ответов, так как самые юные респонденты дали самое боль&
шое число ответов.

Итак, краткий количественный анализ ответов 130 учащихся
юношеского возраста показал, что более полные представления о
себе имеют девушки по сравнению с юношами и учащиеся более
престижных вузов по сравнению с менее престижными. Это дает
возможность сделать вывод о большей личностной зрелости деву&
шек и учащихся с более высоким культурным уровнем.
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Из Шадринского уезда сообщали: «Сначала у нас не было хле&
ба для людей, а теперь не стало корма для скота … мужик дает лоша&
ди только «что&нибудь», например, солому, но и ту не из скирдов, а
с крыши; того же, что называется сеном, лошади в нынешнюю зиму
не видели почти, а теперь и подавно; да и о сене ли уж тут думать,
когда воз гнилой соломы с крыши стоит 2–3 руб. А корм этот на&
столько «хорош», что не в редкость лошади от него падают» [3, 115].

Центральная власть оказывала большую практическую по&
мощь населению пострадавших уездов. Она осуществлялась здесь
через созданный Особый комитет под председательством Наслед&
ника Цесаревича. Особый комитет выделил в Пермскую губернию
для безлошадных крестьян 4 тыс. лошадей. Сюда поступало про&
довольствие и денежные ссуды. Для крестьян, не имевших возмож&
ность заработать средства для своей семьи, развернулись обще&
ственные работы. Особый комитет действовал в тесном контакте с
начальником Пермской губернии и местными органами самоуп&
равления.

Предприниматели, проживающие и работающие в Пермской
губернии, не остались в стороне от оказания практической помо&
щи той части населения, которая сильно пострадала от неурожая
1891 года. Население, и в первую очередь крестьянство, получало
эту помощь по нескольким направлениям.

1. Предприниматели, входящие в местные органы самоуправ&
ления, в качестве гласных земских уездных собраний и городских
дум или членов управ, активно участвовали в решении задач, на&
правленных на устранение голода, смягчение его последствий. Пер&
мские предприниматели, как представители органов местного са&
моуправления, выезжали в волости, заводские поселения с целью
изучения истинного положения на местах. Под их руководством
составлялись и уточнялись списки остронуждающихся в продо&
вольствии. Они, имея представление о возможностях уездов и гу&
бернии, определяли размеры финансовой и продовольственной
помощи населению. Зная хорошо положение на хлебных рынках
России, определяли, где и сколько закупить зерна, муки для голо&
дающих. Они решали вопросы доставки хлеба и ее оплаты.

2. Предприниматели оказывали материальную помощь отде&
лениям Красного креста, приходам православной церкви, обще&
ственным благотворительным организациям в открытии для голо&
дающих бесплатных столовых, снабжая их деньгами и продуктами

 А. В. Перебейнос,
ст. преподаватель кафедры «Гуманитарные и естественнонаучные

дисциплины», Челябинского филиала РАП, к.ист.н.

РАЗНОСТОРОННЯЯ ПОМОЩЬ
УРАЛЬСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НАСЕЛЕНИЮ

ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРИОД ГОЛОДА 1891–1892 гг.

1890 году в ряде уездов четырех Уральских губерний из&за
сложных погодных условий урожай зерновых культур был плохим.
Но даже этот тяжелый сельскохозяйственный год по своим резуль&
татам не мог идти ни в какое сравнение с тем, что произошло в
сельском хозяйстве России летом 1891 года. Неурожай охватил 17
губерний империи. В стране разразился голод. На Урале им были
охвачены Пермская, Уфимская, Оренбургская и Вятская губернии.

Российское правительство в Пермской губернии признало три
уезда, население которых больше всего пострадало из&за неурожая
и где разразилось массовый голод: Екатеринбургский, Камышлов&
ский и Шадринский. В них проживало 608 262 человека [1, 286].

Вот некоторые выдержки из газет тех лет, которые позволяют
хорошо представить истинную картину сложившегося. «Просьбы
о пособии начали поступать в Екатеринбургскую уездную управу
уже в сентябре. Нужда постепенно усиливалась, цены на хлеба бы&
стро начали подниматься. В селах была тишина, уныние овладело
всеми; взрослое население уходило на сторону искать заработков,
но не находя работы возвращались домой и число нуждающихся
увеличивалось. Хлеба в некоторых семьях не видели по несколько
дней, питались капустой, картофелем, лебедой и пр. Более осла&
бевшие не вставали с постелей и слово «голод» слышалось все гром&
че и громче. Улицы наполнились нищими, … больницы начали
переполняться, потому что больные и легкими болезнями шли
туда, надеясь на даровой хлеб» [2, 947].

Чтобы не умереть с голоду крестьяне готовили хлеб, который
в народе назывался «голодный хлеб». Его разновидностями были:
а) картофельный хлеб – из равной смеси картофеля и ржаной муки;
б) соломенный хлеб – из равной смеси соломы и ржи; в) лебедный
хлеб – из равной смеси мельничного буса и лебеды, или отрубей и
лебеды, или чистый лебедный хлеб; г) глиняный хлеб – из равной
смеси глины и ржаной муки.
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бернии. А вот в какой форме проходило пожертвование в г. Кунгу&
ре. 14 февраля 1892 года в зале общественного собрания состоялся
благотворительный базар. Вся сумма, собранная от продажи пред&
метов, поступает в пользу голодающих Шадринского и Камыш&
ловского уездов. Наряду с этим была открыта подписка на пожер&
твование вещами и деньгами… Местные коммерсанты из числа
жителей Кунгура г.г. Дубинин, Колпаков, Ковалев и наследники
Грибушина щедро жертвовали товарами и деньгами» [5, 114].

5. В этот период встречались и другие формы помощи голода&
ющим. Вот как писал современник в «Екатеринбургской Неделе»
об одной их таких форм: «В Шадринске есть купец, некто Ф. С&н,
который, несмотря на то, что много жертвует на различные благо&
творительные цели, не забывает нищих города. Каждую субботу к
его двору собирается масса нищих и бедных города. Ф. С&н всех
наделяет мукой фунтов по 10&15 каждому человеку. Мука купечес&
кая – хорошая …, дает крестьянам и на посевы» [6, 363].

А вот пример еще одной формы помощи. Купец Юргинской
волости села Боровинское А.В. Колпаков в помощь нуждающимся
во время неурожая пожертвовал обществу 80 руб. Крестьяне реши&
ли потратить эти деньги на создание в селе общественной запаш&
ки. Распорядители заарендовали для посева «пары» в размере 5
десятин. Урожай будущего года будет собственностью всех кресть&
ян села» [7, 742].

6. Купцы откликнулись на просьбы органов местного самоуп&
равления и общественности, которые сводились к следующему: а)
не вывозить из городов и уездов зерно и муку в другие регионы,
даже если там цены на них будут выше; б) уездные и городские
управы, видя, что правительственная помощь запаздывает, задер&
живается и массовое поступление хлеба из Сибири, просили мес&
тных купцов продать им хлеб в долг. Получив согласие, органы са&
моуправления быстро распределили его среди голодающего
населения; в) в Екатеринбургском, Шадринском и Камышловс&
ком уездах не продавать хлеб выше тех цен, которые предлагало
местное самоуправление. А они, естественно, были ниже рыноч&
ных цен, установившихся в тот период.

На все эти просьбы местная власть получила от предприни&
мателей Пермской губернии положительный ответ. Вот что по это&
му поводу писал современник в «Екатеринбургской Неделе»: «Ког&
да власть и общественность Шадринского уездного центра «удумала

питания. Иногда сами открывали бесплатные столовые и полнос&
тью содержали их.

Одним из первых открыли на свои средства бесплатные сто&
ловые для голодающих в г. Екатеринбурге купцы Полухины и Зла&
казов [3, 315].

В созданную Артинскую заводскую бесплатную столовую для
80 бедных ребятишек местный купец Н.И. Крюков пожертвовал 6
пудов пшеничной муки и 1,5 пуда ячневой крупы. А другой купец,
Коростылев, отдал бесплатно 50 ведер картофеля и кадку капусты
[2, 947].

В селе Багарякское Екатеринбургского уезда с осени 1891 года
известными на Урале купцами была открыта бесплатная столовая
на 50 человек. «Каждый день в 11 часов эти обездоленные обедают.
Обед состоит из 1,5 фунта очень хорошего хлеба и щей, в которых
содержится 0,5 фунта мяса. Чистота, опрятность и порядок дове&
дены в этой столовой до того, что и желать нельзя ничего лучшего»
[4, 133].

3. Купцы, предприниматели участвовали в открытии и содер&
жании временных ночных домов и приютов. Так, в г. Екатеринбур&
ге с 5 октября 1891 года на частные средства, в том числе и екате&
ринбургских коммерсантов, собранные по подписке, были открыты
два временных ночлежных дома. В Екатеринбургском уезде куп&
цом Ошурковым был открыт приют для женщин их детей из воло&
стей, пострадавших от неурожая [3, 357]. А в ночлежном доме г.
Камышлова находили приют около 140 человек. При нем была
открыта столовая на 60 человек. С 10 октября 1891 года созданный
Шадринский ночлежный приют стал ежедневно принимать до 100
человек. В столовой при нем бесплатно могли питаться 200 обез&
доленных людей.

Ночные дома, приюты, столовые при них помогали найти
кров и пищу нищим, которых стало очень много в уездных горо&
дах, ибо сюда шли в надежде найти работу и пропитание.

4. На Урале и в целом по стране была открыта подписка на
пожертвования деньгами и продуктами питания для жителей по&
страдавших уездов. Предприниматели активно участвовали и в этой
форме помощи голодающим. Об этом свидетельствует тот факт,
что в публикуемых газетой «Екатеринбургская Неделя» списках
организаций и частных лиц, осуществивших пожертвования, все&
гда были фамилии представителей делового мира Пермской гу&
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ные люди. Смертность от голода в Пермской губернии удалость
свести до минимума и в этом есть большая заслуга уральских пред&
принимателей.

Примечание

1. Екатеринбургская Неделя. 1892, № 14.
2. Екатеринбургская Неделя. 1892, № 46.
3. Екатеринбургская Неделя. 1892, № 17.
4. Екатеринбургская Неделя. 1892, № 7.
5. Екатеринбургская Неделя. 1892, № 6.
6. Екатеринбургская Неделя. 1892, № 16.
7. Екатеринбургская Неделя. 1892, № 36.
8. Екатеринбургская Неделя. 1892, № 13.
9. Екатеринбургская Неделя. 1892, № 9.

воззвать к богатым коммерсантам города и склонить их к поставке
хлеба по удешевленным ценам – авось получится! – в своих надеж&
дах мы не обманулись. На обращение отозвались А.Г. Ушков и Н.Я.
Смирнов, согласившиеся поставить по 2,5 тыс. пудов хлеба каж&
дый: так, А.Г. Ушков поставил рожь по цене 1руб. 15 коп. за пуд (
стоимость себе была 1 руб. 75 коп.)» [4, 36].

Екатеринбургское городское самоуправление предложило
крупчатным фабрикантам, чтобы они из&за нехватки муки горожа&
нам не вывозили ее и не продавали за городскими пределами. Кро&
ме этого предлагалось владельцам мельниц передать свои запасы
или их часть городскому управлению по заготовительной цене с
продажей этого хлеба в кредит. Шесть владельцев мукомольных
мельниц на последнюю просьбу ответили согласием. Это позво&
лило городскому самоуправлению Екатеринбурга увеличить про&
дажу ржаной муки из городских складов до 400 пудов в сутки. Из
городских складов стало возможным продавать и овес по заготови&
тельной цене. Это заставило упасть рыночные цены» [13, 262].

Управа Чердинского уезда отправила для продажи по реке Ви&
шере в голодающие деревни Усть&Ульск, Писанную и другие ржа&
ную муку местным торговцам, «обязавшихся продавать ее не доро&
же установленной управою цены: 1 руб. 60 коп. – 1 руб. 65 коп. за
пуд» [9, 158].

8 марта 1892 года газета «Екатеринбургская Неделя» опубли&
ковала сообщение, в котором около десяти крупных хлеботоргов&
цев г. Екатеринбурга заявили, что «отныне до открытия навигации
по сибирским рекам, хлебные продукты продавать будем по ниже&
следующим ценам и все это время не повышать: за мешок в 5 пудов
крупчатку: первый сорт – 12 руб. 80 коп.; второй сорт – 12 руб. 20
коп.; второй сорт низкий – 11 руб. 20 коп.; третий сорт – 9 руб.
Под этим сообщением подписались торговцы Д.Е. Ларичев, В.С.
Жиряков, Ф.А. Малиновцев, И.И. Симанов и др.

Выводы: Лучшие представители делового мира Урала в труд&
ное для россиян время зарекомендовали себя высоконравствен&
ными людьми. В их поведении проявились такие личностные ка&
чества, как сострадание, готовность прийти на помощь ближнему.
Их бескорыстие проявилось в том, что оказанная ими помощь
людям часто шла в ущерб их собственным интересам. За свои доб&
рые дела они не требовали ни общественного признания, и уж тем
более вознаграждения. Они поступали как истинные православ&
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ристические средства, направленные на поиск решения проблем&
ных задач. Большое значение имеет и то, что компьютер создает
предпосылки для моделирования процессов, которые в реальной
действительности трудно воспроизводимы или связаны с риском
для жизни человека. При компьютерном обучении объектом ис&
следования становится сама учебно&познавательная деятельность
студентов. Очевидно, что обучение на базе компьютерных техно&
логий это динамический процесс, основные тенденции развития
которого связаны с расширением сферы использования компью&
тера в учебном процессе. Современное развитие IT&технологий
позволяет решать широкий круг имитационных задач при приме&
нении, например, средств виртуальной реальности. В таких средах
становится реальностью интеграция обучаемого в «реальную» про&
изводственную ситуацию.

Вместе с тем, говоря сегодня о дистанционных технологиях
обучения, прежде всего внимание акцентируется на выявлении ус&
ловий и методов совершенствования традиционной дидактичес&
кой системы образования компьютерными средствами и новей&
шими достижениями в области телекоммуникаций, т.е. фактически
происходит модернизация традиционного обучения на основе со&
временных технологий. При этом в большинстве случаев либо во&
обще не учитываются психолого&педагогические особенности ком&
пьютерного обучения, либо их применение носит фрагментарный
характер вследствие недостаточной разработанности методологии
использования компьютеров и средств телекоммуникаций в учеб&
ном процессе. Сложившееся положение объясняется, во&первых,
тем, что компьютеры и телекоммуникационные средства исполь&
зуются в России в области образования сравнительно недавно, что
естественно затрудняет разработку «стройной» системной теории
их применения в обучении; во&вторых, в большинстве случаев, яв&
ляясь профессионалами в области программирования, разработ&
чики программного обеспечения для учебных целей не владеют в
должной мере основами педагогики. Отсюда, как правило, в про&
ектируемых ими приложениях не уделяется необходимое внима&
ние психолого&педагогическим требованиям к прикладным обу&
чающим программам.

Анализ литературы по проблеме использования компьютер&
ных технологий в учебном процессе [1, 2, 3] показывает, что реали&
зация средств IT&технологий настолько существенно видоизменяет
все без исключения компоненты традиционного образовательного

В. А. Поздняков,
Брянское представительство Российской Академии предпринимательства

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Перспективная система образования сегодня должна не толь&
ко передавать определенные знания обучающемуся, но также и
формировать потребность в непрерывном самостоятельном совер&
шенствовании своих профессиональных умений и навыков. Сфера
образования должно в итоге стать таким социальным институтом,
который был бы способен предоставлять индивиду разнообраз&
ные образовательные услуги, позволяющие учиться непрерывно,
обеспечивать широким слоям населения возможность получения
дополнительного образования.

В настоящее время компьютеры обеспечивают адаптацию про&
цесса обучения к индивидуальным характеристикам обучаемых, раз&
гружают преподавателей от ряда трудоемких и часто повторяющих&
ся операций по визуализации учебной информации и контроля
знаний. При проведении занятий с использованием компьютер&
ных средств возрастает активность обучаемых. В последнее десяти&
летие в связи с развитием и широким распространением сетевых
информационных технологий появилась возможность создавать
обучающие интеллектуальные системы, управляемые через сеть,
например Интернет или Интранет. Такие обучающие системы по&
лучили название дистанционных. С их помощью обучаемый вы&
полняет учебные действия (изучает теорию, решает задачи, прохо&
дит тестирование и т.д.) на клиентской ЭВМ, а преподаватель
контролирует его действия, используя для этого сервер.

Как показывают исследования [1, 2, 3, 4], проводимые в обла&
сти IT&технологий, существенно повышается качественный уро&
вень подготовки специалистов при интеграции в познавательный
процесс компьютеров и средств телекоммуникаций. Примечатель&
но то, что в этом случае приобретенные студентами знания явля&
ются более процедурными, а не декларативными, как при тради&
ционном обучении.

Компьютерные технологии оказывают существенное влияние
на все компоненты целостного образовательного процесса. Ком&
пьютер позволяет включить в содержание обучения различные эв&
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Средством выражения теоретических наработок компьютер&
ной дидактики являются информационные технологии обучения
(ИТО), которые можно определить как интегративные системы,
включающие в себя методы и новейшие средства обучения,
ориентированные на эффективные алгоритмы получения и преоб&
разования информации, освоение которых направлено на опти&
мальное развитие личности каждого студента [4]. Говорить об ИТО
можно в том случае, если они удовлетворяют основным принци&
пам педагогической технологии (диагностичность целей и ориен&
тация всех учебных процедур на гарантированное их достижение,
постоянная обратная связь, повторяемость обучающего цикла и
т.д.), а также решаются задачи, которые ранее в традиционной
дидактике не получили исчерпывающего теоретического или прак&
тического решения.

Несмотря на специфические особенности информационных
технологий, в ИТО должны реализовываться традиционные ди&
дактические функции: обучающая, развивающая, воспитывающая,
корректирующая и контролирующая. Обучающая функция ИТО
проявляется в ориентации процесса обучения на гарантированное
достижение его целей и идею «полного усвоения». При этом для
достижения целей обучения средствами ИТО необходимо нали&
чие следующей последовательности обучающих процедур: сооб&
щение необходимой учебной информации; ее усвоение на репро&
дуктивном уровне; переход к поисковой форме организации
занятия. Развивающая функция ИТО предполагает, что в условиях
специально сконструированной информационной среды проис&
ходит оптимальное развитие личности обучающегося. Воспиты&
вающая функция ИТО подразумевает стимулирование студентов к
дальнейшей познавательной деятельности, углублению своих зна&
ний. Корректирующая функция обеспечивает обратную связь пре&
подавателя со студентами, которая необходима для коррекции
педагогического воздействия на личность с целью более эффек&
тивного развития ее способностей. Контролирующая функция
ИТО проявляется в систематической фиксации результатов обуче&
ния, что позволяет, с одной стороны, преподавателю оценивать
реальный уровень достижений студента, а, с другой стороны, про&
исходит перенацеливание самого студента на те вопросы учебного
материала, которые им недостаточно усвоены.

ИТО включают в себя два аспекта: информационный и дея&
тельностный, реализуемые в практике обучения через основные

процесса, что, на наш взгляд, следовало бы говорить о совершенно
новой системе обучения со своей несколько специфической теоре&
тико&методологической основой, иными по сравнению с тра&
диционными методами и средствами образовательного воздействия
на субъекта. Сегодня необходима системная разработка теории и
практики компьютерного обучения, проектирование информаци&
онных технологий. В таком контексте нам представляется целесо&
образным говорить о «компьютерной дидактике», понимая под этим
систему научно&обоснованных предположений и умозаключений,
касающихся закономерностей компьютерного образования, разви&
тие теоретических и методических основ новых информационных
технологий, а также определение комплекса практических мер оп&
тимальных для наиболее продуктивного развития личности. Тем
самым, мы акцентируем внимание на специфических особеннос&
тях, интенсивно развивающихся, новых дистанционных образова&
тельных форм.

Объектом компьютерной дидактики является специально
организованный процесс формирования научных и профессио&
нальных знаний квалифицированных кадров в специфических ус&
ловиях технократического характера, обуславливающих высокий
уровень индивидуализированного самообразования. Предмет ком&
пьютерной дидактики – совокупность методов, форм и средств
образовательного процесса в специально сконструированной обу&
чающей среде.

Процесс формирования личности в условиях компьютерной
дидактики рассматривается не только как объект изучения, но и как
объект его научно&обоснованного проектирования. Следовательно,
задачами компьютерной дидактики являются: описание и объяс&
нение процесса обучения с использованием средств IT&технологий
и условий его реализации; проектирование технологий обучения,
использующих «высокие» IT&технологии и позволяющих более про&
дуктивно достигать целей познавательного процесса.

При интеграции компьютеров в образовательный процесс
реализуются различные функции: индивидуализация и дифферен&
цирование процесса обучения; осуществление контроля с диагно&
стикой ошибок и с обратной связью; осуществление самоконтро&
ля и самокоррекции учебной деятельности; формирование умения
принимать оптимальное решение в различных ситуациях; разви&
тие определенного вида мышления (например, наглядно&образ&
ного, теоретического); усиление мотивации обучения и др.
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димости. Высокая мотивация познавательного процесса обеспе&
чивает необходимый качественный уровень подготовки специа&
листов. В ИТО наиболее широко используется тестовый контроль
как для самопроверки, так и для проведения итогового контроля.

Целесообразны на наш взгляд два типа контроля: регламент&
ный контроль и самоконтроль. При регламентных формах контро&
ля организовывается непрерывная связь в виде входного, текущего
и выходного контролей. Результаты входного контроля дают воз&
можность осуществлять управление образовательным процессом,
т.к. по ним определяются подходы к организации индивидуального
процесса обучения. Они учитываются как при планировании по&
знавательного процесса, так и в ходе его, как инструмент текущего
и выходного (рубежного) самоконтроля. Самоконтроль осуществ&
ляется обучающимся как с помощью компьютерных обучающих
систем, так и элементарными приемами, путем ответов на конт&
рольные вопросы или тесты по разделам учебной программы. В
информационной технологии находят распространение так назы&
ваемые проектно&коммуникационные методы оценки знаний и
умений обучающихся, которые дают возможность преподавателям
лучше узнать обучающихся, детально проверить уровень их подго&
товки. Эти методы во многом субъективны, основаны на прямом
личном контакте всех участников познавательного процесса.
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компоненты технологий: цель, содержание, средства, методы и
формы, обеспечивающие управляющую и контролирующую фун&
кции учебного процесса. Информационный аспект обеспечивает
содержательно&информационную направленность обучения через
его моделирование в двух направлениях: структуры учебного мате&
риала и обучающих заданий. Деятельностный аспект характеризу&
ет обучающую деятельность, раскрывает методы овладения инфор&
мационным массивом учебного материала, распределяя его между
средствами моделирования.

Как показывают экспериментальные исследования [4], в ИТО
целесообразно использовать как элементы различных методик, так
и их сочетания. Отметим некоторые из методик, реализация кото&
рых приводит к наиболее эффективным результатам – это методи&
ка «полного усвоения», разработанная американскими педагога&
ми Дж. Блоком и Л. Андерсоном; методика З.И. Калмыковой по
формированию у обучаемых оригинальности мысли, «восприимчи&
вости» к проблеме, ее нестандартного решения и т.п.; методика
проблемного обучения и методика Е.Н. Кабановой&Меллер, на&
правленная на формирование приемов учебной работы [5]. Н.Ф.
Талызина считает, что при организации усвоения любых знаний
нужно заранее планировать деятельность, в которую они должны
войти и которая обеспечивает достижение целей. Иными слова&
ми, «... при построении содержания обучения необходимо пре&
дусмотреть все основные виды деятельности, необходимые для
работы с данными знаниями, для решения задач, предусмотрен&
ных целью обучения» [6, С. 9].

В образовательном процессе на базе ИТО используются сле&
дующие средства обучения: книги (в бумажной и электронной
форме), сетевые учебные материалы, компьютерные обучающие
системы в обычном и мультимедийном вариантах, аудио и видео
учебно&информационные материалы, лабораторные практикумы,
электронные библиотеки, дидактические материалы на основе
экспертных обучающих систем и виртуальной реальности.

Следует подчеркнуть, что в учебном процессе на базе компь&
ютерных и телекоммуникационных средств можно реализовать в
полной мере метод проектов [2]. При проведении занятий по дан&
ной методике обучающиеся приобретают знания и умения в про&
цессе планирования и выполнения практических заданий, что по&
зволяет сформировать у них процедурные знания и, что особенно
важно, усвоение их происходит в условиях осознанной необхо&
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ленного производства, средства следует вкладывать именно в про&
фессиональное образование, в подготовку тех будущих специа&
листов, которые и обеспечат требуемый подъем экономики, в со&
ответствии с посланием Президента России.

Но если это так, то во всех случаях правомерен вопрос: сколь&
ко следует вложить в профессиональное образование, чтобы оно
обеспечило необходимое обучение своих граждан, эффективный
подъем экономики, национальную и экономическую безопасность
государства в целом?

Конечно, далее возникнут и другие вопросы: куда и сколько
тратить, чтобы обучение было экономически целесообразно и со&
ответствовало потребностям граждан в получении ими необходи&
мого образования. Именно эти вопросы должны быть решены не&
замедлительно в рамках заявленной модернизации образования.

Насколько остро стрит этот вопрос, рассмотрим на примере
системы высшего профессионального образования (ВПО) в Си&
бирском федеральном округе (СФО). Оценивая ситуацию 6 систе&
ме ВПО СФО, были введены следующие характеристики:

А) нормальное состояние — устойчивое состояние функцио&
нирования системы; Б) предкризисное состояние — когда откло&
нение от нормального состояния системы может быть восстанов&
лено за счет самой системы; В) кризисное состояние — когда возврат
в устойчивое состояние системы может быть реализован только за
счет внешнего воздействия.

Оценка ситуации проходила на основании исследования сле&
дующих блоков: образовательная деятельность, кадровая обеспечен&
ность, финансово&инвестиционная деятельность, организационно&
структурная деятельность и социально&экономическое обеспечение.

Оценка по ситуации в целом такова, что нет ни одной терри&
тории в СФО с нормальным состоянием, а лучшее состояние выс&
шего образования наблюдается на территории Новосибирской
области, которая находится в критической стадии предкризисна.
Далее следует Томская область, которая по состоянию высшего
образования находится в нестабильной стадии кризиса. И в ко&
нечном итоге две территории – Красноярская и Омская области —
находятся в угрожающей стадии кризиса.

Эта краткая характеристика явно указывает на необходимость
принятия самых решительных мер по совершенствованию систе&
мы профессионального образования. На это и направлена деятель&
ность Минобразования России. Вместе с тем, мы считаем, что мо&

О. М. Тетерюкова,
профессор Новосибирского филиала РАП, к.э.н.

МEНЕДЖМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Перевод российского общества в качественно новое состоя&
ние закономерно сопровождается совершенствованием всех соци&
альных институтов и систем, в том числе системы образования,
которая выросла в мощную отрасль духовного производства. Од&
нако, какие бы реформы и модернизации не производились в об&
ласти образования, какие бы научно обоснованные пути его пере&
стройки не намечались, все они, в конечном счете, замыкаются на
преподавателе, как творческой, социально активной, профессио&
нально компетентной личности. Передавая от поколения к поко&
лению социальный опыт, преподаватель не только выполняет свои
профессиональные функции, но и выступает субъектом обществен&
ного прогресса. Не случайно он назван ключевой фигурой XXI века
– века образования. Так возникает проблема менеджмента образо&
вания – его идеологии, содержания, технологии.

Конец первого полугодия 2005 г. ознаменовался озабоченно&
стью Европейской Комиссии отсутствием должного внимания к
науке и ее двигателям, носителям – ученым. Глубокая связь этого
события ситуацией стагнационных процессов в экономике Евро&
пы очевидна. Рыночные отношения диктуют жизнь такой //це&
почки//: идеи – инновации – производство – резкий экономи&
ческий рост – стабилизация – спад – новые идеи и повтор, повтор…

При этом следующие ходы на поиск и развитие новых идей
могут и должны быть не после спада, а до того, а еще лучше парал&
лельно первой, начальной //цепочки//. Эта азбучная истина по&
требует пространства духа как сферы образования, все уровни кото&
рого необходимо описать через компетентность и с использованием
материалов раннее названных европейских экспертов, как будет
показано далее.

Наиболее общепринятая точка зрения заключается в том, что
сегодня на образование нет требуемых средств, хотя финансирова&
ние образования в последнее время все&таки увеличивается. С на&
шей точки зрения (на это же указывает и опыт других стран), в
данной ситуации, когда необходимо обеспечить подъем промыш&



292 293

приближения качеств студента к требуемым качествам успешного
работника на данном рабочем месте. Для этого надо иметь разрабо&
танную модель студента, модель выпускника вуза и модель специа&
листа. Такие исследования в высшей школе практически заброше&
ны, а Государственные образовательные стандарты (ГОС) даже
второго поколения не в полной мере отвечают на этот вопрос. Не
имея в такой ситуации других вариантов, в качестве оценки качества
подготовки студентов в вузе выбрано тестирование, которое может
проверить лишь натасканность студентов на выбор правильных от&
ветов. Добавим, что и международные стандарты качества ISO пока
не нашли своего места в высшей школе.

4. Минобразованием России поставлена задача — определить
минимальные стандарты обеспечения учебного процесса в вузе,
чтобы оно было успешным. Это направление поиска также доста&
точно логично, но как ответить на этот вопрос, если мы не знаем
четко сформулированных требований социально&производствен&
ного комплекса (СПК) страны к конкретному специалисту (что он
должен знать, уметь, представлять) и его рабочему месту.

5. Большую тревогу общественности вызывают эксперимен&
ты с государственными именными финансовыми обязательствами
(ГИФО) и единым государственным экзаменом (ЕГЭ): Как мы ви&
дим, направления реорганизации профессионального образова&
ния, с нашей точки зрения, Минобразованием России выбраны
правильно, однако это лишь набор направлений, они не систем&
ны, не видна связь этих направлений с социально&экономическим
прогнозом развития страны. Таким образом, заявленная модер&
низация и, соответственно, технология обучения до сих пор ока&
зываются оторванными от потребностей производства. Профес&
сиональные образовательные учреждения в итоге продолжают
работать, исходя из собственного понимания их места и роли на
рынке образовательных услуг. Примером того, что вузы не знают,
как готовить специалистов, а СПК страны не знает, какой специа&
лист им нужен, может быть такой факт. Не всегда хороший студент
— хороший работник, зачастую троечник становится хорошим
руководителем. Почему? Мы даем много ненужных знаний, от&
личники их усваивают но они им не помогают в жизни. Дальше
они не продвигаются, так как их теоретический багаж оказывается
невостребованным, разве что в НИИ. А троечник мало знает, но
зачастую оказывается, что знает столько, сколько нужно для жиз&
ни. И он же знает практику жизни, которая помогает ему не только

дернизация образования может и должна быть существенно скор&
ректирована и конкретизирована для современных условий транс&
формируемой экономики России на базе своевременно прове&
денных исследований методологического, научно&методического
и организационно&методического плана.

По мнению руководства Минобразования России, необхо&
димо следующее:

1. Обеспечить прогнозирование и планирование развития
высшей школы. В стране растет потребность в рабочих кадрах, а по
данным социологических исследований, большинство выпускни&
ков школ хотят идти в вузы. Требуется понимание того, кого и сколь&
ко готовить в системе НПО — СПО — ВПО. Этот ответ может быть
получен лишь исходя из прогноза развития экономики. Но у нас
нет в целом прогноза на подготовку кадров в разрезе экономики
конкретной Территории. Как известно, сейчас разработаны стра&
тегические приоритеты социально&экономического развития СФО
на период до 2010 г., планы социально&экономического развития
Новосибирской области, стратегия развития городов, в частности,
г. Новосибирска. Все они имеют кадровый блок. Это показатель их
конкретизации, как механизм развития и самой территории, и ее
граждан.

2. Разработать и внедрить механизм распределения заказа на
подготовку специалистов. Это нужное направление деятельности
как в концептуальном, так и научно&методическом планах. Но ка&
кая идея будет заложена в основу механизма? Не будут ли здесь
ущемлены интересы регионов, не получат ли в итоге заказ на под&
готовку специалистов только столичные вузы? Мы считаем, что
сам по себе заказ должен быть привязан к конкретной террито&
рии, к наличию там региональной образовательной структуры, т.е.
он не должен быть надтерриториальным.

3. Запущен механизм аттестации и аккредитации вузов. Это
верное на правление, но многие вузы видят в этом, прежде всего,
один из вариантов сокращения числа вузов и специальностей, прежде
всего по таким направления, как экономика, право, менеджмент. В
целях объективизации процедуры аттестации необходимо, прежде
всего, объяснить правила игры на уровне вуза, специальности, каж&
дого преподавателя и студента. С нашей точки зрения, качество
образования может быть проверено только на выходе, по качеству
работы выпускника, по его востребованности рынком труда. По боль&
шому счету, аттестация должна быть связана с оценкой степени
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за формулировки которых берет на себя автор. Наверняка, многие
позиции общеизвестны, но главным здесь представляется логи&
ческая целостность предложений.

1. Сформулировать общегосударственную идею. Президент Рос%
сии В.В. Путин говорит о необходимости восстановления государ%
ственных институтов, в том числе и системы профессионального
образования. Должна появиться и объединяющая нас общегосудар&
ственная идея, отвечающая на вопрос о месте и роли государства в
мире. Без нее невозможно организовать целостную систему про&
фессионального образования. На это направлена национальная
доктрина образования.

2. Понять, донести до каждого гражданина, какое государство
мы строим, в каком собираемся жить, с какой моделью рыночных
отношений. Как известно, в период начала перестройки see уходи&
ли от ответа на вопрос о том, что мы строим, какой предполагается
у нас строй. Сейчас мы точно знаем, что живем в эпоху перемен,
трансформации экономических отношений. По словам А. Аган&
бегяна, «наша страна находится в переходном периоде к рынку. И
пока заметна не социально&демократическая тенденция, а худший
вид развивающегося капитализма... Но когда мы завершим пере&
ход, пока я сказать не могу» [Рос. газ., 2003. 20 июня]. Как извест&
но, развитие нашего государства направлено на построение соци&
ально ориентированной экономики. Однако до этого уровня
развития экономических отношений путь неблизкий: от либераль&
ной экономики к жесткому государственному управлению и толь&
ко потом к социально ориентированной экономике.

3. Определить стратегию и прогноз социально%экономического
развития государства, концепцию промышленной политики. К сожа&
лению, стратегия развития государства до сих пор четко не пропи&
сана, что задерживает разработку прогнозов на количественное и
качественное изменение рабочих мест. Это и будет основой для
кадрового заказа на подготовку специалистов, т.е. основой форми&
рования концепции кадровой политики государства.

4. Концептуально определиться, какое профессиональное обра%
зование нам нужно для реализации этого прогноза (функциональное,
опережающее, западное, на базе советского опыта или какое%то дру%
гое). Именно здесь с нашей точки зрения следует сформулировать
организацию управления ВПО.

быстро устраиваться, но и продвигаться на производстве, так как
именно это и есть жизнь.

 Такая ситуация была и ранее, в высшем профессиональном об&
разовании. Но тогда направленность подготовки специалистов на
производство подменялась идеологическими мотивами, теперь же
вузы научились работать просто на рынок, отбросив распределение, а
производство доучивает тех, кого берет с рынка. Но ведь выпускники
вузов практически все находят работу. Значит, все в порядке в вузовс&
кой системе образования? Думаю, что это не довод. Дело в том, что
многие из них идут трудиться вовсе не на свои рабочие места. Это
означает, что вузы, с одной стороны, дают хорошую общепрофессио&
нальную подготовку, которая дает возможность быстро найти свое
место в жизни, а производство берет таких спецов, так как или невы&
сокие требования производственных технологий (нужно среднее, а
не высшее профессиональное образование), или изначально руко&
водство знает качество, подготовки в вузе и настроено на переобучение
вновь принятых на работу; Может быть, мы неявно уже перешли на
бакалаврскую систему обучения, сами того не осознавая?

 Эти рассуждения показывают, что обе стороны (СПК и ВПО)
должны пересмотреть свои взаимоотношения на основании новой
парадигмы: СПК знает, кого, сколько, в какое время и какой квали&
фикации ему надо иметь, чтобы обеспечить развитие производства, а
вузы знают, как в эти сроки подготовить требуемое количество специ&
алистов нужной квалификации. Если такая связь будет установлена,
то просто решится вопрос о востребованности столь большого, коли&
чества вузов, о механизме распределения заказа, об аттестации и акк&
редитации, о месте и роли негосударственных вузов.

Как видите, мы рассматриваем проблемы становления ВПО с
функциональных позиций. Конечно, мы не отвергаем опережающую
роль образования. Однако надо отдавать себе отчет в том, что ресурс
нашего государства ограничен. Необходимо развивать экономику,
срочно нужны высококвалифицированные специалисты под конк&
ретные рабочие места. Если будет (или есть — расчеты должны пока&
зать) достаточное финансирование, то тогда студент получит допол&
нительное знание. Это вопрос государственного значения.

Что, с нашей точки зрения, следует предпринять, чтобы вос&
становить и обеспечить разумное функционирование системы про&
фессионального образования нашего государства? Ниже мы при&
ведем некоторые предложения по модернизации ВПО,
выстроенные в логической последовательности, ответственность
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6.2. Определять, пересматривать и совершенствовать мероп&
риятия по повышению квалификации сотрудников

6.3. Улучшать использование собственных должностных обя&
занностей

6.4. Оценивать и совершенствовать методы развития персонала

6. Сформулировать прогноз развития ВПО под государственную
политику и прогноз развития рабочих мест в условиях развития соци%
ально ориентированной экономики. Это одна из важнейших задач с уче&
том ожидаемого снижения численности выпускников общеобразо&
вательных школ. Эта тенденция, по предварительным прогнозам,
примет угрожающие масштабы в период 2010–2020 гг. Естественно,
возникает вопрос: сможет ли система профессионального образова&
ния сформировать контингента обучающихся в условиях ожидаемого
снижения рождаемости, численности выпускников общеобразова&
тельных школ под заказанные государством рабочие места? В первом
приближении показатели прогноза подготовки специалистов за счет
бюджетных средств являются ориентиром для разработки отрасле&
вых и региональных прогнозов (программ) развития высшего и сред&
него профессионального образования.

7. Оценить стоимость подготовки специалиста. Наше госу%
дарство находится в такой ситуации, когда следует считать каж%
дый рубль, вложенный в том числе и в сферу образования. Да, справед&
ливы утверждения о том, что дешевое образование не может быть
хорошим, что нельзя экономить на образовании и т.д. Эти спра&
ведливые фразы окажутся лозунгами, если мы не посчитаем, сколь&
ко стоит подготовка конкретного специалиста, если не раз работа&
ем механизма расчета с учетом меняющейся экономической (как
внешней, так и внутренней) ситуации, возможностей государства
содержать и развивать образование.

8. Определить ресурсное обеспечение подготовки специалистов
под сформулированный государственный заказ для ВПО. В государ&
ственных образовательных стандартах высшего профессионально&
го образования второго поколения проблема материально&техни&
ческого обеспечения подготовки специалистов практически не
затронута. Вместе с тем сегодняшняя материально&техническая
оснащенность вузов вызывает серьезные нарекания и опасения в
качестве образования студентов. Высшее профессиональное обра&
зование долгое время финансировалось по остаточному принци&

5. Сформулировать концептуальную модель специалиста
XXI в. для спрогнозированных условий развития государства.
1. Инициировать и проводить улучшения услуг, товаров и систем

1.1. Искать возможности усовершенствования услуг, товаров
и систем

1.2. Оценивать достоинства и недостатки предложений по
внесению изменений

1.3. Устранять препятствия перспективным изменениям
1.4. Осуществлять и оценивать изменения услуг, товаров и

систем
1.5. Внедрять, развивать и оценивать системы управления

качеством
2. Контролировать и совершенствовать предоставление услуг и по&
ставку товаров

2.1. Организовывать и контролировать поставку ресурсов в
организацию подразделение

2.2. Устанавливать и удовлетворять требования потребителей
2.3. Контролировать и совершенствовать операции для выпол&

нения стандартов качества и технических спецификаций
2.4. Создавать и поддерживать условия для продуктивной

работы
3. Контролировать использование ресурсов

3.1. Контролировать затраты и увеличивать отдачу затрачен&
ных средств

3.2. Контролировать соблюдение бюджетных ограничений
во всех oneрациях

4. Обеспечивать оптимальное распределение ресурсов между опе&
рациями и проектами

4.1. Обосновывать предложения по ресурсному обеспечению
проектов

4.2. Согласовывать бюджеты
5. Нанимать и отбирать кадры

5.1. Определять потребности в кадрах
5.2. Разрабатывать требования к качеству кадров
5.3. Аттестовывать и отбирать кадры в соответствии с требо&

ваниями команды и организации
6. Совершенствовать команды, повышать квалификацию сотруд&
ников и свою собственную для улучшения показателей

6.1. Создавать и совершенствовать команды, планируя и про&
водя обучение!
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учиться самостоятельно; необходимость создания, в конечном
итоге, единого профессионального образовательного пространства
на базе распределенных информационных ресурсов открытых об&
разовательных систем.

Организация учебного процесса должна быть осуществлена в
полном соответствии с законами профессиональной педагогики и
законами расширенного воспроизводства в данной отрасли, спроек&
тированными на реальный педагогический процесс профессиональ&
ного образовательного учреждения. Технология обучения для подго&
товки таких специалистов является переходной: от классической,
основанной на использовании активных методов обучения, через
реализацию возможностей технологии мультимедиа, геоинформаци&
онных технологий, к технологии «виртуальная реальность».

10. Мониторинг профессионального становления личности спе%
циалиста. Мониторинг обеспечит коррекцию учебной деятель&
ности студентов в режиме реального времени, позволит обеспе&
чить успешность их обучения.

11. Экспертиза качества подготовки специалистов.
1. Сопровождать и совершенствовать производственные и или сер&
висные операции

1.1. Сопровождать операции для соблюдения стандартов ка&
чества

1.2. Создавать и поддерживать условия, необходимые для
npoдуктивной работы

2. Участвовать в осуществлении изменений услуг, товаров и сие
2.1. Участвовать в планировании изменений услуг, товаров и

систем
2.2. Осуществлять и оценивать изменения услуг, товаров и

систем
3. Распределять и контролировать ресурсы

3.1. Давать рекомендации по расходованию ресурсов
3.2. Отслеживать и контролировать использование ресурсов

4. Участвовать в найме и отборе кадров
4.1. Определять потребности в кадрах
4.2. Участвовать в аттестации и отборе кадров в соответствии

с требованиями
5. Совершенствовать команды, повышать квалификацию
pa6oтников и свою собственную для улучшения показателей

пу. Приборная база и оборудование, в основном безнадежно уста&
ревшие, не отвечают требованиям не только завтрашнего (что не&
обходимо при подготовке специалистов, так как они придут в эко&
номику через 4–5 лет подготовки), но и сегодняшнего дня.

Вопрос о том, насколько должно быть обеспечено ВПО для
возможности подготовки высококвалифицированных специалис&
тов, остается открытым. Нельзя брать в настоящее время нормати&
вы зарубежных стран, это далекая перспектива. В связи с этим воз&
никает необходимость разработки нормативов (стандартов)
финансового обеспечения ВПО для современных условий.

Следует определить оптимальный норматив обеспеченности
процесса подготовки специалистов по всем направлениям, с од&
ной стороны, соответствующий принципу экономической целе&
сообразности, а с другой — обеспечивающий эффективную подго&
товку специалистов. Во главе угла такой работы находится, прежде
всего, необходимость определения модели личности специалис&
та, как мы говорили выше, востребованной складывающимися в
России рыночными отношениями, затем — ее конкретизации для
направленной подготовки (специальности).

Разрабатывая показатели материально&технической обеспечен&
ности (МТО) учебного процесса, мы должны, прежде всего, опреде&
литься, какую образовательную парадигму мы заложим в основу его
организации, что такое для нас образование, какого специалиста мы
готовим, какими ведущими признаками он должен обладать. Только
после этого мы сможем решить вопрос о том, как будет организован
учебный процесс, каковы его технология и обеспечение. Скорее все&
го, речь должна идти о минимальной (оптимальной) обеспеченности
учебного процесса, за пределами которой уже невозможно обеспечить
качество подготовки специалиста.

9. Сформировать современную технологию обучения. Это один из
важнейших этапов — разработка концептуальных основ современ&
ной технологии обучения по всем ее компонентам. Здесь очень важ&
ным оказывается вопрос о российской образовательной парадигме.

В основу разработки современной обучающей технологии
следует заложить: необходимость изменения всех компонентов
педагогического процесса кадрового обеспечения; создание науч&
но&методического обеспечения процесса обучения, ориентирован&
ного на развитие личности обучаемого, умеющего и желающего
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Заказчик самостоятельно определяет критерии качества подго&
товки специалистов, а вузы отлаживают под его требования техноло&
гию подготовки, руководствуясь изложенными критериями.

Обычно от имени организаций требования к качеству выдви&
гают соответствующие Ассоциации специалистов. Такой подход
является органичным дополнением устойчиво и успешно функ&
ционирующего социально&производственного комплекса страны.
Он обеспечен отлаженными процедурами найма, отбора, аттеста&
ции персонала, его профессионально&квалификационного продви&
жения и другими необходимыми компонентами организации
управления кадровым обеспечением организации. В условиях
трансформируемой экономики России такую отлаженную систе&
му создать сразу, тем более на старых принципах, невозможно.

Уровень требований задает соответствующее учебно&мето&
дическое объединение. Это тот путь, который специалисты сферы
профессионального образования должны пройти самостоятельно.
Тем более что на этом пути уже многое создано и запущено в прак&
тику ведущими вузами России.

12. Оценка социально%экономической эффективности функци%
онирования профессионального образовательного учреждения. Данный
этап является завершающим в оценке деятельности профессио&
нального образовательного учреждения.

По каждому из указанных направлений у нас есть наработки.
Исходя из них, мы можем сказать, что весь указанный выше алго&
ритм эффективного функционирования системы ВПО, с нашей
точки зрения, может быть реализован на концептуальном, науч&
но&методическом и практико&ориентированном уровнях в том слу&
чае, если во главу угла всех преобразований в системе ВПО поста&
вить анализ содержания труда и рабочего места специалиста.

5.1. Создавать и совершенствовать команды, планируя и про&
водя обучение

5.2. Определять, пересматривать и совершенствовать мероп&
риятия по повышению квалификации работников

5.3. Совершенствовать исполнение собственных должност&
ных обязанностей

6. Планировать, распределять и оценивать работу команд, отдель&
ых работников и свою собственную

6.1. Устанавливать и обновлять цели для команд отдельных
работников

6.2. Планировать мероприятия и внедрять методы работы,
обеспечивающие достижение цели

6.3. Распределять работы и оценивать работу команд, от&
дельных работников и свою собственную, сопоставляя
достижения с целями

6.4. Осуществлять обратную связь с командами и сотрудни&
ками по показателям работы

7. Налаживать, поддерживать и укреплять эффективные рабочие
связи

7.1. Добиваться и поддерживать доверие к себе подчинен&
ных

7.2. Добиваться и поддерживать доверие к себе непосред&
ственного начальника

7.3. Устанавливать и поддерживать связи с коллегами
7.4. Выявлять и улаживать межличностные конфликты
7.5. Применять процедуры дисциплинарных взысканий и

улаживания трудовых споров
7.6. Консультировать штат

8. Собирать, оценивать и организовывать информацию
8.1. Собирать и оценивать информацию для принятия ре&

шений
8.2. Фиксировать и хранить информацию

9. Обмениваться с коллегами информацией для решения проблем
и принятия решений

9.1. Проводить совещания и групповые обсуждения для при&
нятия решений

9.2. Вносить вклад в обсуждение для принятия решений
9.3. Давать советы и консультации штату
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мотная мотивация сотрудников на протяжении всей их деятельнос&
ти в организации. Очень часто такое положение дел приводит к за&
тяжным конфликтам в коллективе, неудовлетворенности работни&
ков своим трудом, их уходу из организации и как следствие
увеличению текучести кадров. Все это снижает производительность
труда работников и эффективность деятельности самой организа&
ции. Поэтому руководителям компаний следует пересматривать
свои взгляды на управление персоналом и рассматривать его не про&
сто как организацию эффективной работы людей, а как вид пред&
принимательской деятельности, способствующий достижению це&
лей фирмы.

Основной целью предпринимательской деятельности является
извлечение и максимизация прибыли. Для достижения этой цели
настоящий предприниматель идет на риск, внедряет инновацион&
ные технологии и использует имеющиеся в его распоряжении ресур&
сами. Такими ресурсами в экономике являются труд, земля, капитал
и предпринимательские способности. Если посмотреть на перечис&
ленные ресурсы с узкой точки зрения, то под понятием «труд» мы
понимаем деятельность самого предпринимателя, то есть его интел&
лектуальный и организаторский потенциал, который он применяет
для создания нового бизнеса, а также товар «рабочая сила», принад&
лежащая тем наемным работникам, которых он использует в своей
деятельности и платит им заработную плату за их труд.

Однако попробуем посмотреть на этот ресурс с более широ&
ких позиций, поставив вместо термина «труд» понятие «челове&
ческие ресурсы», успешно используемое в американской концеп&
ции менеджмента персонала. Концепция «человеческих ресурсов»,
получившая широкое распространение в США с середины 1970&х
годов, подразумевает, что персонал это такой же важный произ&
водственный ресурс, как и финансовые, материальные, технологи&
ческие и другие ресурсы, участвующие в процессе производства, а,
следовательно, предприятие (организация) в процессе своего раз&
вития может либо накапливать, либо сокращать этот вид ресурса, в
зависимости от выбора стратегии управления и рационализации
хозяйственной деятельности. Американские ученые и руководи&
тели считают, что такой подход к управлению кадрами более гума&
нистичен, так как одной из важнейших функций управления пер&
соналом в этих условиях становится развитие персонала (обучение,
мотивация, карьерный рост), а не простое удовлетворение потреб&
ности в кадрах в соответствии с имеющимися вакансиями. Не слу&

С. А. Шапиро,
доцент кафедры «Управление персоналом» РАП, к.э.н.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ВИД
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Управление персоналом, казалось бы, достаточно понятный
и многократно описанный процесс. Всем известно, что управле&
ние персоналом это один из видов менеджмента, направленный
на организацию эффективной работы сотрудников для достиже&
ния целей, стоящих перед организацией. В зависимости от теоре&
тического подхода управление персоналом трактуют как работу с
кадрами (технократический подход) или же как управление чело&
веческими ресурсами (гуманистический подход), не менее распро&
странено и само искомое понятие. Все это многократно и подроб&
но описано в научной и практической литературе по данной теме.
В рамках данной статьи автор, базируясь на своем опыте работы с
персоналом в различных организациях и суммируя теоретические
экономические знания, предлагает посмотреть с новой точки зре&
ния на управление персоналом.

В современных условиях необходимо осознавать важность
управления персоналом именно с предпринимательских позиций.
В рамках отдельной компании (фирмы), для достижения целей,
стоящих перед ней, наряду с использованием материальных и фи&
нансовых ресурсов всегда используются человеческие ресурсы (пер&
сонал), которые при умелой организации управления ими и реша&
ют задачи, стоящие перед организацией.

Почему же необходим новый подход к управлению персоналом?
Среди большой части руководителей предприятий и владель&

цев фирм в России бытует распространенное заблуждение, что ра&
бота с персоналом не является задачей «номер один» среди многих
стратегических, тактических, оперативных или финансовых про&
блем, с которыми приходится сталкиваться любой компании в сво&
ей деятельности. Часто управление персоналом ограничивается воп&
росами найма и правильного ведения кадрового делопроизводства.
На многих предприятиях в штатном расписании не предусмотрены
должности специалистов по управлению персоналом (HR&дирек&
торов), которые занимаются разработкой и реализацией стратеги&
ческой кадровой политики, основной задачей которой является гра&
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осуществляется несколько отдельно от других направлений рабо&
ты с персоналом.

Второе направление, так называемый активный маркетинг, за&
нимается решением более глобальных задач. По своей сути это за&
дачи, относящиеся к стратегической кадровой политике фирмы.
Персонал, как работающий на фирме, так и потенциальные канди&
даты на работу рассматриваются в качестве внешних и внутренних
клиентов фирмы. Основная цель маркетинга персонала при этом –
оптимальное использование человеческих ресурсов, способствую&
щих повышению производительности труда, развитие сотрудников,
их участие в делах фирмы (партисипативное управление), воспита&
ние у них корпоративного духа и лояльного отношения к фирме.
Иными словами, можно представить персонал организации как по&
купателей фирмы, на которой они работают. Принцип, на котором
основывается активный маркетинг, рассчитан на рыночное мышле&
ние сотрудников фирмы и сильно отличается от традиционных ад&
министративных подходов к управлению персоналом. Однако для
этого необходимо решать целый комплекс задач, связанный с раз&
работкой целевой стратегии управления персоналом, кадровым пла&
нированием, деловой оценкой деятельности сотрудников, форми&
рованием трудовой мотивации, различными видами обучения,
построением корпоративной культуры на фирме.

Оба направления маркетинга персонала не противоречат, а
дополняют друг друга и их надо параллельно развивать, если ком&
пания хочет добиться успеха в своем сегменте рынка. Рассмотрим
оба направления более детально.

Сначала остановимся на более узкой сфере деятельности мар&
кетинга персонала (пассивного) и разберем определяющие его фак&
торы Основной задачей такого маркетинга является обладание пол&
ной и достоверной информацией о ситуации на рынке труда
(отраслевом, региональном и т.п.). Такая информация необходима
для того, чтобы эффективно заполнить имеющиеся и потенциаль&
ные вакансии в организации, необходимые для реализации ее целей.

Маркетинговая деятельность в данной области состоит из
четырех взаимосвязанных этапов.

На первом этапе происходит выбор и анализ источников ин&
формации для маркетинговой деятельности. На этом этапе опре&
деляется, из каких источников (внешних, внутренних) лучше по&
лучать информацию, насколько она достоверна и полезна.

чайно понятие «управление человеческими ресурсами» в США
вытеснило из обихода термины «кадры», «персонал», управление
кадрами, управление персоналом.

Именно использование человеческих ресурсов превращает
процесс управления персоналом в вид предпринимательской дея&
тельности. При этом на первый план выходит понятие экономики
труда, которая включает в себя как исследование рынка труда, кри&
вых спроса и предложения на труд, состояния занятости и безрабо&
тицы, оказывающих влияние на заработную плату, так и широкий
круг проблем трудовых отношений непосредственно в организаци&
ях, таких как: организация и нормирование труда, оплата и стиму&
лирование труда, способствующие повышению производительнос&
ти и эффективности труда.

Таким образом, для того чтобы превратить процесс управле&
ния персоналом из рутинной кадровой работы в вид предприни&
мательской деятельности, нужно обратить внимание на два основ&
ных аспекта.

Первым аспектом является маркетинг персонала. Как извест&
но, маркетинг – это система продвижения товара на рынке. Мар&
кетинг персонала – это продвижение товара «рабочая сила» на рын&
ке труда. Понятие «товар — рабочая сила» заменен красивым
термином «персонал». Маркетинг персонала интересен как про&
давцам этого товара, т.е. всем наемным работникам, так и покупа&
телям – руководителям предприятий. В любой момент времени
каждая сторона является и потребителем, и товаром одновремен&
но. Покупатели товара затрачивают определенные средства на при&
обретение персонала, и естественно, хотят, чтобы персонал ока&
зался эффективным и производительным. Поэтому необходимо
обращать внимание на те аспекты, которые влияют на эффектив&
ное продвижение данного товара. Кроме того, в классическом по&
нимании «Маркетинг персонала» – это исследование рынка труда
с целью определения имеющихся вакансий и их увязки с имеющи&
мися у предприятий потребностями в тех или иных группах работ&
ников. В персонал&маркетинге можно выделить два основных на&
правления.

Первое направление, назовем его пассивным, занимается
выявлением и покрытием потребностей организации в человечес&
ких (трудовых) ресурсах и представляет собой одну из функций
службы управления персоналом компании. Однако эта функция
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его предметной направленности, но в то же время способ&
ствует высвобождению малоквалифицированной рабочей
силы, пополняющей ряды безработных. А это в свою оче&
редь формирует изменение требований к подготовке и пе&
реподготовке персонала в центрах занятости, при получе&
нии новых специальностей.

• Особенности социальных потребностей общества. Учет и
анализ данного фактора позволяет получить представле&
ние о структуре ведущих мотивов персонала, являющего&
ся потенциальными кандидатами на занятие вакантных
должностей в той или иной организации. Эта структура
определяется общественными и производственными от&
ношениями, складывающимися в обществе в изучаемый
период времени. Так, могут преобладать материальные по&
требности, потребности в безопасности, выражающиеся
в желании иметь постоянную работу и другие.

• Изменение законодательства о труде. При решении вопро&
сов связанных с маркетингом персонала, следует учиты&
вать положения трудового законодательства (Трудового
кодекса РФ) и его возможные изменения в обозримой пер&
спективе. Так в 2002 году КЗОТ РФ поменялся на Трудовой
кодекс РФ, и ситуация в законодательной сфере измени&
лась во многих аспектах, однако и в действующий Трудо&
вой кодекс постоянно вносятся новые изменения или ме&
няется редакция отдельных положений. Также необходимо
учитывать изменение законодательства в сфере охраны тру&
да, в области занятости, миграции и других аспектах, свя&
занных с управлением персоналом. Подробнее этот воп&
рос изложен в одном из авторских трудов 1.

• Кадровая политика конкурентов. Для выработки гибкой стра&
тегической политики в работе с персоналом компании, сле&
дует изучать и учитывать формы и методы работы с кадра&
ми в фирмах&конкурентах.

Все вышеупомянутые факторы являются внешними по отно&
шению к организации, так как их существование не зависит от
деятельности какой&либо конкретной организации. Другими сло&
вами они составляют внешнюю среду организации в области мар&

 1 Шапиро С.А. Управление человеческими ресурсами. М.: ГроссМедиа, 2005 с.31.

На втором этапе — анализ внешних и внутренних факторов,
определяющих направления маркетинговой деятельности. Такой
анализ является исходной точкой данного вида деятельности, да&
ющего информацию для составления плана маркетинговой дея&
тельности. Остановимся на этих факторах более подробно.

Говоря о внешних факторах, мы рассматриваем такую ситуа&
цию, которую руководство организации не в состоянии изменить,
но которую, в то же время, необходимо постоянно анализировать
и учитывать при составлении целевой программы работы с персо&
налом, в том числе для определения количественной и качествен&
ной потребности в персонале, а также нахождения эффективных
источников покрытия потребности в кадрах.

Перечислим и раскроем сущность внешних факторов, влияю&
щих на маркетинговую политику в области работы с персоналом.

• Ситуация на рынке труда. Данный фактор определяется об&
щеэкономическими процессами, протекающими в стране и
мире, влиянием экономических циклов (спад, депрессия,
подъем), демографической ситуацией, наплывом мигран&
тов из других регионов и другими особенностями. Большое
значение имеет уровень безработицы в конкретный времен&
ной период и политика государства в области занятости, в
частности подготовка и переподготовка резерва по опреде&
ленным специальностям из числа незанятых граждан. Си&
туация на рынке труда, являющаяся предметом анализа в
маркетинге персонала, характеризуется двумя основными
принципами, действующими в рыночной экономике – спро&
сом и предложением. В данном случае спрос на персонал
определяет его количественную и качественную структуру
по отдельным профессиям и специальностям, предложение
в области персонала определяется количеством учебных за&
ведений, готовящих квалифицированные кадры, центров
переподготовки персонала, эффективностью работы госу&
дарственных органов занятости и уровнем текучести кадров
из других организаций.

• Другим важным фактором является научно4технический про4
гресс (в частности, развитие новых технологий). Являясь
составной частью экономического роста (интенсивный
рост) НТП влияет на увеличение производительности тру&
да, определяет изменение в характере и содержании труда,



308 309

литику руководства по удовлетворению этих потребностей, наря&
ду с достижением целей и задач фирмы. Квалификация работни&
ков влияет на качественный уровень выпускаемой продукции и
одновременно на такую составляющую фактора безопасности, как
потребность в обучении при недостаточном уровне образования
или же если работник чувствует недостаточную степень квалифи&
кации при работе со сложной техникой, освоением новых техно&
логий, изменениями в законодательстве (налоговом, бухгалтерс&
ком учете и т.д.)

В&четвертых, это источники покрытия потребности в персона4
ле, рассматриваемые в качестве внутреннего фактора с точки зре&
ния возможности выбора организацией тех источников покрытия
кадровой потребности, которые соответствуют состоянию осталь&
ных внутренних и внешних факторов: целям организации, финан&
совым ресурсам, тенденциям развития технологии и другие.

Полный и точный учет всех вышеперечисленных факторов
определяет уровень и особенности реализации основных направ&
лений маркетинга персонала. Таким образом, следует рассматри&
вать маркетинг персонала как комплекс мероприятий по отбору
«товара – рабочая сила», именуемого персонал, способного обес&
печить достижение целей и задач, стоящих перед организацией.

Вернемся к рассмотрению этапов маркетинговой деятельно&
сти в области персонала.

На третьем этапе происходит разработка мероприятий по на&
правлениям маркетинга персонала. К таким мероприятиям отно&
сятся:

• разработка требований к персоналу, которая производится
на основе штатного расписания, а также текущего и перс&
пективного анализа требований к должностям и рабочим
местам. Разработка требований к персоналу заключается в
формировании качественных характеристик персонала:
профессиональных и личностных компетенций, способ&
ностей, мотивации. В качестве примера рассмотрим тре&
бования, предъявляемые к директору (менеджеру) по мар&
кетингу, опубликованные в статье О.Павловой «Следопыт
рынка» в журнале «Свой бизнес» 1.

 1 Свой бизнес №11(28) ноябрь 2004, с.62.

кетинга персонала. Учет явлений и процессов, протекающих во
внешней среде, позволяет избежать ошибок при планировании и
осуществлении направлений маркетинговой деятельности.

Другая группа факторов, определяющих направления марке&
тинговой деятельности в области персонала, это внутренние фак4
торы, т.е. такие, которые поддаются управляющему воздействию
со стороны организации и ее руководства. Остановимся на их рас&
смотрении более подробно.

Во&первых, это цели и миссия фирмы. В принципе этот фактор
считается внутренним не только для маркетинга персонала, но и
для управления персоналом в целом, как составной части менедж&
мента фирмы. Четкие и конкретные цели организации и ее мис&
сия определяет строгую направленность стратегической кадровой
политики фирмы, направленной на долгосрочную перспективу.

Во&вторых, финансовые ресурсы, так как точная оценка по&
требности и возможности организации в финансировании мероп&
риятий, связанных с управлением персоналом, определяет выбор
альтернативных вариантов в области планирования потребности в
персонале и ее удовлетворения (например, за счет внешних или
внутренних источников), использования кадрового потенциала,
обучения персонала. Кроме того, финансовые ресурсы, имеющие&
ся в распоряжении фирмы, не могут не влиять на мотивационные
ожидания сотрудников в плане удовлетворения потребности по&
стоянного получения заработной платы (стабильности) и других
материальных вознаграждений, относящихся к элементам эконо&
мического стимулирования.

В&третьих, кадровый потенциал организации, который также
распространяется как на область маркетинговой деятельности, так
и на систему управления персоналом в целом. Он связан с оцен&
кой возможностей специалистов службы управления персоналом,
с правильным распределением обязанностей между сотрудника&
ми, от этого во многом зависит успех реализации планов марке&
тинга персонала. Также, здесь необходимо учитывать структура
персонала и его потенциал по уровню образования, возрастному
критерию, полу и другим демографическим признакам во многом
характеризующим в первую очередь потребности работников и
соответственно мотивы, побуждающие их к труду, а во&вторых, по&
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ном случае покупателем персонала, должен осуществлять конт&
роль за этим видом деятельности, так как именно он принимает
окончательное решение о приеме на работу, подписывая соответ&
ствующий приказ. И все недостатки потенциального кандидата
на занятие должности могут проявиться впоследствии уже в пе&
риод его работы в компании, способствуя разрушению корпора&
тивной культуры фирмы и принося прямые убытки от плохой ра&
боты. Поэтому при приеме на работу, особенно специалистов или
работников администрации, руководителю желательно самому
провести с ними собеседование. Особое внимание следует уде&
лить набору на работу своих непосредственных подчиненных, если
это не люди из его команды. Руководитель должен определять
стратегию кадрового набора, принимать решение, каким источ&
никам: внутренним или внешним при наборе персонала, следует
уделять большее внимание.

Во4вторых, важным аспектом маркетинга персонала является
оценка деятельности сотрудников, причем как потенциальных кан&
дидатов на занятие вакантных должностей, так и уже работающего
персонала, ведь и те и другие относятся к человеческим ресурсам
фирмы, поэтому необходимо разрабатывать методики и процеду&
ры оценки их деловых качеств, результатов труда, а иногда и лич&
ных качеств, проявляющихся в процессе работы и оказывающих
на него негативное влияние. В результате проводимых процедур
руководитель организации получает возможность сделать соответ&
ствующие выводы о профессиональной пригодности работников,
в зависимости от полученных результатов проводить мероприя&
тия, либо связанные с заменой сотрудников, неудовлетворяющих
профессиональным требованиям, либо способствующие их даль&
нейшему профессиональному и служебному росту.

В4третьих, набранный персонал должен адаптироваться к
новым условиям труда, пройти обучение по соответствующим спе&
циальностям, поэтому в данном случае необходима разработка
системы корпоративного обучения, включающая в себя различ&
ные виды обучения в зависимости от поставленных задач и уровня
подготовки работников. Такая система позволяет повышать по&
тенциал, а, следовательно, и стоимость уже приобретенного пер&
сонала, являющегося человеческим ресурсом.

В4четвертых, очень перспективным направлением является
построение корпоративной культуры фирмы, позволяющей сни&
зить потери от текучести кадров и в то же время закрепить корпо&

Таким образом, главными задачами «пассивного» маркетин&
га являются: исследование рынка труда для установления текущих
и перспективных количественных и качественных потребностей в
персонале; изучение развития производственных отраслей для под&
готовки новых рабочих мест и разработки современных требова&
ний к компетенции сотрудников, а также поиск и приобретение
персонала, качественные характеристики которого соответствуют
требованиям, предъявляемым организацией&нанимателем. Сле&
довательно, данное направление маркетинга персонала можно рас&
сматривать как предварительную стадию набора персонала.

Другое более глобальное направление маркетинга персонала
– это активный маркетинг, который включает в себя следующие
элементы:

Во4первых, это процесс приема персонала и расстановки кад&
ров, который на сегодняшний день осуществляется с помощью
новейших методов отбора и найма персонала, применяющихся в
практике управления различных компаний, в том числе и отече&
ственных. Руководитель любой организации, являющийся в дан&

КАДРОВАЯ ЗАЯВКА НА ВАКАНСИЮ ДИРЕКТОРА
ПО МАРКЕТИНГУ

* Данные навыки могут быть востребованы не во всех компаниях.

Таблицу подготовила директор по персоналу компании Johnson & Johnson Russia
Светлана Иванова.
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должны не только способствовать повышению мотивации работ&
ников, но и быть экономически эффективными, соответствуя тем
затратам труда работников, которые использовались в процессе
изготовления продукции (работ, услуг). Для этого необходимо ис&
пользовать различные методики, в том числе и авторские, позво&
ляющие оценить экономическую эффективность системы управ&
ления персоналом и в случае необходимости пересмотреть те или
иные элементы, оказывающие негативное влияние на достижение
основных целей предпринимательской деятельности.

Такой подход к управлению персоналом, развиваемый стра&
тегически мыслящими руководителями предприятий, ориенти&
рованных на развитие персонала (лидерами), позволит им грамот&
но и эффективно оценить свои возможности при осуществлении
процесса управления персоналом как полноправного вида пред&
принимательской деятельности.

ративные ценности у сотрудников фирмы. Очень важным факто4
ром для эффективной работы организации является нормальный
социально&психологический климат в коллективе, когда работни&
ки хорошо мотивированы, их труд вознаграждается достойным
образом, в коллективе отсутствуют конфликты между работника&
ми и группами работников (подразделениями), работники полу&
чают удовлетворение от процесса труда и межличностного обще&
ния. Такой ситуации способствует установившаяся в организации
внутрикорпоративная культура. Но поведение работников необ&
ходимо изучать и управлять им в рамках организации, поэтому
руководитель играет здесь далеко не последнюю роль, так как, орга&
низуя рабочий процесс и выделяя финансовые средства на конк&
ретные организационные мероприятия, он должен хорошо пред&
ставлять себе, какую экономическую и социальную эффективность
может принести то или иное корпоративное мероприятие. Поми&
мо этого, необходимо осуществлять индивидуальный подход к каж&
дому работнику, учитывая его потребности, интересы и ценност&
ные ориентации.

Не следует забывать, что наряду с внешним рынком труда, на
котором организация часто приобретает человеческие ресурсы,
существует и внутренний рынок, очень активно использующийся
фирмами, входящими в крупные холдинги, корпорации и клас&
терные образования. Таким образом, корпоративная культура спо&
собствует продвижению персонала на внутреннем рынке, в то же
время повышая общую эффективность его деятельности и как след&
ствие деятельности всей корпорации.

Все вышеперечисленные элементы и составляют маркетинг
персонала.

Вторым основным аспектом управления персонала как вида
предпринимательской деятельности является организация внут&
рифирменного стимулирования и оплаты труда. Именно эти фак&
торы являются важнейшими элементами мотивации труда работ&
ников, так как в рыночной экономике на первом месте стоит
удовлетворение материальных потребностей работников, способ&
ствующее эффективному и производительному труду на благо орга&
низации. Но одновременно с этим необходимо рассматривать и
факторы нематериальной мотивации, оказывающей большое вли&
яние на удовлетворенность трудом работников. В то же время с
точки зрения предпринимателя стимулирование и оплата труда
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110 тыс. человек. Потребность в кадрах будет изменяться в пределах
18–20 тыс. человек. Приведенные оценки весьма вероятны при со&
хранении благоприятных условий развития экономики, позитивных
изменений в миграции и естественном движении населения.

Как показывают расчеты, продолжительный спад, переход на
новые технологии и организацию производства сформировали в
Магаданской области устойчивую тенденцию сокращения общего
числа трудоспособных и их занятости. Подтверждением этому мо&
жет быть тот факт, что среднегодовая численность занятых в эконо&
мике области уже в 2000 году составляла 111,2 тыс. человек, в том
числе в ведущих отраслях: в цветной металлургии — 8,0 тыс. чело&
век, или 7,2% общего числа занятых, в рыбохозяйственном комп&
лексе — 4,1 тыс. (3,7%), в топливно&энергетическом — 6,1 тыс. (6,0%),
на транспорте и сзязи — 14,6 тыс. (13,1%)

,
 в строительстве — 7,3 тыс.

(6,6%), в сельском хозяйстве — 4,6 тыс.(4,1%).
На предприятиях и в организациях государственного сектора

экономики в 2000 году работало 49,9 тыс. человек, или 44,9% за&
нятого населения.

Свыше 44 тыс. (39,7% занятых) в настоящее время работают в
частном секторе, который формирует весьма специфический спрос
на рабочую силу, — это граждане в возрасте 25&30 лет, имеющие
высокую профессиональную подготовку и практические навыки.

В 2000 году число безработных в области составляло 16,6 тыс.
человек (10,8% экономически активного населения), из них заре&
гистрировано в органах службы занятости 4,7 тыс. человек (3,3%).

В то же время на рынке труда имелось всего (лишь) 918 вакан&
тных мест. Нагрузка на одну вакансию составляет 5,2 человека. Осо&
бенно сложная ситуация складывается в Северо&Эвенском, Тень&
кинском, Хасынском и Ягоднинском районах, где нагрузка на одну
вакансию варьируется от 6 до 10, и в Ольском округе — до 400
человек.

Стратегический курс перехода территории в режим устойчи&
вого социально&экономического развития предполагает глубокие
изменения в экономике. Они связаны, прежде всего, с дифферен&
циацией горнопромышленного производства, комплексным ис&
пользованием природных, в том числе и минерально&сырьевых,
ресурсов, и призваны изменить чисто сырьевую ориентацию реги&
она. Решать эту задачу будут модернизированные действующие и
вновь создаваемые предприятия в горнодобывающей, нефтехими&
ческой, рыбной, пищевой и других отраслях и сельском хозяйстве.

Ю. В. Гуторов,
зав. отделом Центра тестирования и информационных технологий

Магаданского филиала Российской Академии
предпринимательства

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Современное социально&экономическое состояние Магадан&
ской области характеризуется определенными положительными
тенденциями, но в целом остается напряженным. Наличествует
диспропорция в развитии отраслей материального производства
и нематериальной сферы, по&прежнему остается отрицательным
внешнеторговый баланс. Сохраняются значительные трудности в
формировании доходной части консолидированного бюджета. На&
метившаяся в последние годы стабилизация социально&экономи&
ческой обстановки, экономический рост в базисных отраслях, оп&
ределенное оздоровление бюджетно&финансовой системы
территории пока еще не изменили тенденцию уменьшения числен&
ности населения, трудовых ресурсов и их качества. За прошедшие
годы в области почти наполовину (со 170 до 89) уменьшилось чис&
ло населенных пунктов. Этот процесс затронул, глазным образом,
районы области. Здесь численность населения сократилась вдвое,
а в таких районах, как Сусуманский — в 2,5, Среднеканский — в
2,7 раза. Снижение численности населения стало характерным и
для г. Магадана однако, этот процесс отличается здесь несколько
иными темпами из&за расширения юридических границ города и
миграции населения из районов области.

Функционирование в области ОЭЗ (особая экономическая
зона), стимулируя развитие ее экономики, еще не привело к ощути&
мому росту материального достатка (реальных доходов) основной
части населения. Это влияет на сохранение достаточно высокого
внешнего сальдо миграции и в перспективе, его прогнозируемая ве&
личина будет варьировать в пределах от 4 до 6 тыс. человек в год.

По данным исследований, проведенных СВКНИИ, в предстоя&
щие 15 лет численность населения к концу периода стабилизируется
в интервале 190–220 тыс. человек, величина трудовых ресурсов 120–
130 тыс. человек, а число занятых в народном хозяйстве составит 100–
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Краткая характеристика уровней системы образования
Влияние сложившейся в Магаданской области сложной и

противоречивой по своим последствиям демографической обста&
новки будет дифференцированным по времени и адресным по на&
правленности воздействий на воспитательные и образовательные
учреждения. В связи с этим оптимизация структуры системы об&
разования в том и состоит, чтобы предусматриваемые мероприя&
тия были адекватным откликом на ожидаемые и предвидимые по&
следствия «демографического эха» радикальных реформ.

Со времени выхода в свет Закона РФ «Об образовании» и пер&
вой концепции развития образования Магаданской области про&
шло 10 лет. Срок достаточный для анализа основных результатов
реформирования, под знаком которого прошли 90&е годы XX века.
Совокупность образовательных идей, накопленных к этому перио&
ду времени, и предоставленное право реализовывать их обусловили
ряд разнонаправленных и не всегда согласующихся решений. К на&
чалу XXI века стало очевидным, что весь спектр стратегических и
конкретных новаций в образовании не может быть реализован в оди&
наковой степени. В связи с этим прошедший период времени мож&
но обозначить как время выбора приоритетов, которые нашли отра&
жение в Национальной доктрине образования, в Федеральной
программе развития образования, в этих документах определены
основные тенденции развития образования, обеспечивающие един&
ство образовательного пространства России.

Численность возрастных групп на 1 января 2001 года составляет:При этом максимальная потребность в специалистах будет
иметь место на этапе 2000–2007 гг., затем она начнет постепенно
снижаться вследствие позитивных процессов в развивающейся эко&
номике. Произойдет увеличение количества занятых в сфере
материального производства и сокращение неоправданно завы&
шенного числа работающих в непроизводственной сфере. Так, чис&
ло занятых в непроизводственных отраслях в настоящее время со&
ставляет 38% общего числа работающих. Выросло число занятых в
жилищно&коммунальной и транспортной сферах, в органах управ&
ления.

Очевидно, что в предстоящий период хозяйственных преоб&
разований в регионе возрастающие количественные и качествен&
ные ожидания (потребности) экономики в кадровом обеспечении
будут решаться за счет переподготовки и повышения квалифика&
ции работающих специалистов и безработных, восстановления и
развития договорной системы подготовки дефицитных кадров с
гарантией последующего трудоустройства. Одновременно повы&
сится потребность в подготовке специалистов из репродуцирован&
ной части населения области, поскольку привлечение трудовых
ресурсов из центральных районов страны в настоящее время эко&
номически нецелесообразно.

Анализ демографической ситуации и, прежде всего, динами&
ки численности возрастных групп за 15&летний период показыва&
ет, что, несмотря на сложившиеся неблагоприятные тенденции, в
области сохраняется еще достаточно большой (многочисленный)
контингент детей и молодежи, которому будет необходима адек&
ватная социально&экономическим потребностям и возможностям
система образования.

Систему образования, как часть общей системы жизнедеятель&
ности населения, в определенной степени можно признать интег&
ральным показателем, отражающим направленность происходящих
на территории социально&экономических и демографических про&
цессов. Решение каждой проблемы потребует концентрации исполь&
зования капиталов (финансовых ресурсов) в экономике и социаль&
ной сфере, участие науки, совершенствования и корректирования
нормативно&правовой базы и управления, но, прежде всего, — под&
готовки необходимых кадров и развития образовательной системы.
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дневных общеобразовательных школах созданы 23 УКП, вечерних
классов, групп. Получают образование на дому 182 человека, в фор&
ме экстерната — 32 человека, в семье — 7 человек. Программа раз&
вития образования Магаданской области на 1997–2000 годы ста&
билизировала состояние этой системы, но не обусловила
возможности ее модернизации. В рамках региональной политики
в области образования по&прежнему остается развитие вариатив&
ной системы общего образования, предоставляющей значитель&
ной части учащихся и их родителей право выбора видов образова&
тельных учреждений и форм получения образования, профилей и
уровней образования, программ, учебников, содержания и форм
дополнительного образования.

Безусловно, к положительному опыту сложившейся системы
следует отнести:

• работу 4 областных стажерских площадок по реализации
минимума содержания в педагогической практике, техно&
логии обучения и мониторинга качества образования в
условиях разноуровневого обучения;

• переход на 11&летний срок обучения, которым в области
было охвачено в 2001/2002 учебном году 58,6% учащихся;

• создание региональных программ, учебно&методических
комплексов к ним;

• апробацию проектов временных государственных образо&
вательных стандартов и моделей уровневой дифференциа&
ции в процессе обучения (Тенькинский район);

• обучение эвенской разговорной речи (Северо&Эвенский
район);

• осуществление первоочередных мероприятий по реализа&
ции президентской программы «Компьютеризация сельс&
ких школ», целевой программы «Одаренные дети» и др.

Анализ состояния региональной системы общего образова&
ния показал, что выполнены задачи ее сохранения. Однако для
региона принципиальным становится опережающее относитель&
но предыдущего этапа развитие системы общего образования. В
связи с этим приобретает актуальность выработка нестандартных
управленческих решений и их реализация.

Дополнительное образование детей. В систему образования вхо&
дит 21 учреждение дополнительного образования. Концепцией вос&
питания учащейся молодежи на 1997–2000 годы осуществлялось
реформирование системы дополнительного образования и воспи&

90&е годы способствовали тому, что к 2001 году в Магаданской
области были созданы условия для формирования адаптивной систе&
мы образования. В частности, они явились следствием региональной
политики в образовании, следующей за внешними показателями раз&
вития ситуации, и соответствовали социально&экономическим,
социокультурным, демографическим процессам, произошедшим в
регионе в 1991–2000 годах. Опыт последних лет показал, что система
образования приобрела системообразующее значение для региона,
поэтому выбор ориентиров для ее развития имеет большое значение.

Дошкольное образование. По оперативным данным, на 01 де&
кабря 2001 года в Магаданской области функционировало 53 дош&
кольных образовательных (с начальными школами — детскими
садами — 58) учреждений. В г. Магадане, районах области продол&
жают работу 5 образовательных учреждений нового типа для детей
дошкольного и младшего школьного возраста (начальные школы&
детские сады), 5 детских садов — центров развитии детей, 1 дош&
кольное образовательное учреждение присмотра и оздоровления
детей.

В течение двух последних лет несколько стабилизированы
показания охвата детей дошкольным образованием. В 2001–2002
учебном году контингент детей, посещающих дошкольные обра&
зовательные учреждения, составил 7400 человек, что несколько
выше уровня прошлого года. Некоторое увеличение контингента
дошкольников при практически неизменном количестве детских
садов связано с увеличением наполняемости групп в них.

Сложившаяся в последние годы в области система дошколь&
ного образования носит вариативный характер.

Нынешнее состояние системы детских дошкольных учреж&
дений предполагает определенные качественные изменения, обес&
печивающие имеющийся и планируемый контингент, в том числе
с использованием экспериментальных подходов, позволяющих
проанализировать реальное состояние ожиданий родителей.

Общее образование. На конец 2001 года в области работает 91
общеобразовательное учреждение. Из них: 56 средних школ, из
которых 26 сельских, 12 основных школ, 15 начальных школ, 4 спе&
циальных (коррекционных) образовательных учреждения. В обще&
образовательных школах организовано 80 классов для детей с за&
держкой развития и 21 класс компенсирующего обучения для
детей, нуждающихся в педагогической поддержке. Продолжают
работу 4 вечерние (сменные) общеобразовательные школы, при
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учреждений, реализующих программы высшего профессионально&
го образования. В 1997 году модель региональной системы высшего
образования представлялась «в виде ядра государственных вузов,
окруженного тонкой, но динамичной оболочкой негосударствен&
ных высших учебных заведений или их филиалов, которые в силу
своей специфики будут определять вектор перспективных направ&
лений совместно с государственными вузами» (Материалы справки
«О деятельности негосударственных высших учебных заведений на
территории Магаданской области» [Департамент образования Ма&
гаданской области, 1997 г.]). Приходится констатировать, что ядро
частично выразило себя в форме Северного международного уни&
верситета, а тонкая, динамичная оболочка в силу своей специфики
стала, с одной стороны, условием выживания высококвалифициро&
ванных преподавательских кадров бюджетного вуза, с другой — век&
тором, в направлении которого исчезают средства, способствующие
развитию образования в центральном и других регионах РФ. Веро&
ятно, назрела необходимость регулирования деятельности большин&
ства филиалов и представительств в направлении ее соответствия с
потребностями региона и выполнения лицензионных требований.
Также приходится констатировать, что слабое взаимодействие уч&
реждений, отсутствие межвузовских центров и т.д. в целом негатив&
но влияет на развитие системы высшего образования региона.

Дополнительное профессиональное образование. Его целевая на&
правленность связана с повышением уровня образования и повы&
шением профессиональной квалификации специалистов. Система
дополнительного профессионального образования в настоящее вре&
мя включает в себя факультет дополнительного профессионального
образования в Северном международном университете, осуществ&
ляющий переподготовку специалистов в области психологии и ло&
гопедии по заказу организаций и по личным запросам населения;
получение второго высшего образования по педагогическим, инже&
нерным и социально&экономическим специальностям на различ&
ных факультетах СМУ и в других учебных заведениях, находящихся
в г. Магадане; институт повышения квалификации педагогических
кадров при управлении образования администрации Магаданской
области, осуществляющий переподготовку и повышение квалифи&
кации педагогических кадров; сеть учреждений дополнительного
профессионального образования, осуществляющих курсовую под&
готовку, переподготовку и повышение квалификации безработного
и незанятого населения, в том числе Учебный центр Департамента

тания детей. Завершены процессы реорганизации сети и структуры
учреждений дополнительного образования, перехода процесса вос&
питания и развития в них на новые концептуальные основы, техно&
логии, совершенствование программно&методического, кадрового
обеспечения их деятельности. Система дополнительного образова&
ния детей обеспечивает вариативный характер предоставляемых об&
разовательных услуг по различным направлениям деятельности. В
целом, количество образовательных учреждений дополнительного
образования детей и детей, занимающихся в них, соответствует уров&
ню, достигнутому в 1999–2000 учебном году, что свидетельствует об
определенной стабилизации их сети и контингента.

Начальное профессиональное образование. Система НПО обла&
сти включает в себя 10 профессиональных учебных заведений
(шесть профессиональных училищ осуществляют реализацию про&
грамм начального профессионального образования, профессио&
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
четыре профессиональных лицея, кроме того, и реализацию со&
пряженных программ начального и среднего профессионального
образования по интегрированным учебным планам), учебно&ме&
тодический кабинет, Дом культуры «Юность», клуб физической
подготовки «Форвард». Общее количество обучающихся по всем
формам обучения ежегодно составляет 3,5–3,6 тысяч человек.

В 2000/2001 учебном году подготовка работников квалифи&
цированного труда осуществлялась по 98 профессиям НПО и 11
специальностям СПО. В системе начального профессионального
образования внесены коррективы в перечень профессий, введен
новый государственный образовательный стандарт.

Среднее профессиональное образование. Система среднего про&
фессионального образования области включает в себя 4 учебных заве&
дения, входящих в государственный сектор образования. Подготов&
ка специалистов со средним профессиональным образованием
направлена на обеспечение потребностей регионального рынка тру&
да, однако управление этой системой традиционно ориентировано
на федеральный уровень. Возрастание роли этого сектора образова&
ния в развитии региональных социально&экономических ком&
плексов обусловливает усиление его ориентации на специфику кад&
ровых потребностей регионального рынка труда.

Высшее профессиональное образование. На территории Магадан&
ской области действует Северный международный университет, 12
филиалов, представительств государственных и негосударственных
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Управление. Состояние управления образованием показыва&
ет, что эффективность его работы находится в прямой зависимос&
ти от накопленного опыта материально&технического обеспече&
ния принятых решений и опыта управления процессом их
реализации. В настоящее время накоплен опыт принятия реше&
ния по конкретным проблемам. Это действительно для структуры
управления образованием региона в целом. Однако сама структура
управления образованием представлена неравномерно. На регио&
нальном уровне в системе общего образования она сложилась, а в
системе профессионального образования она представлена управ&
лением профессионального образования администрации Магадан&
ской области, в ведении которого находится система начального
профессионального образования, и секцией профессионального
образования Совета по образованию и науке при губернаторе Ма&
гаданской области, что в значительной степени затрудняет мо&
ниторинг целостного процесса в этой системе.

Таким образом, можно констатировать, что система образо&
вания региона обладает определенным запасом прочности, обус&
ловленным, прежде всего, человеческим фактором. Ее состояние
имеет определяющее значение для региона. В связи с этим
формирование и реализация перспектив развития образователь&
ных программ в ближайшие годы должны обусловливаться выбо&
ром оптимальной для региона модели системы образования и ка&
чественной характеристикой ее развития.

Проблемы образования

Образование является в настоящее время не только социаль&
ной сферой, но и важнейшей экономической отраслью, т.к. усили&
вается его роль в накоплении и развитии человеческого потенциа&
ла, с одной стороны, и увеличиваются объемы нелегализованных
средств, обращающихся в системе образования, с другой стороны.
Несовершенство и неполнота нормативной базы на федеральном,
региональном, муниципальном уровнях является одной из при&
чин отсутствия действенных механизмов контроля за исполнени&
ем законодательной базы, отражающей и затрагивающей интере&
сы системы образования, со стороны органов местного
самоуправления, защиты прав субъектов образовательного процес&
са, соблюдения государственных гарантий в области образования.

Общей для всех уровней системы образования региона явля&
ется проблема неудовлетворительного финансирования, которая

ФГСЗН по Магаданской области; Учебно&методический центр при
Магаданском филиале Российской академии предпринимательства
осуществляющий подготовку и аттестацию профессиональных бух&
галтеров РФ. Описанная система ориентирована на постоянное и
последовательное приращение работниками профессиональных
знаний, умений и навыков в соответствии с изменяющим потреб&
ностями производства и личными запросами. Организация пере&
подготовки и повышения квалификации, обучение новым профес&
сиям в настоящее время является важным фактором поддержки
жизнедеятельности разных категорий населения.

Образование взрослых. Целевое назначение данного направле&
ния обусловливается желанием взрослого человека обеспечить себя
необходимыми знаниями, умениями и навыками в соответствии с
личными интересами и предпочтениями. Также оно рассчитано
на лиц, окончивших основную школу и прервавшим по каким&
либо причинам обучение, которым предоставляется возможность
получения образования (полного или профессионального) в ве&
черних сменных школах, в профессионально&технических учили&
щах или в учреждениях дополнительного профессионального об&
разования, в том числе при содействии органов по вопросам
занятости населения Магаданской области.

Кадры. В течение последних лет в области удалось сохранить
достаточно высокий кадровый потенциал сферы образования. По
состоянию на 01 ноября 2000 года в образовательных учреждениях
области работают 3634 педагогов общеобразовательных и дошко&
льных образовательных учреждений, учреждений дополнительно&
го образования детей.

Из них высшее и среднее специальное образование имеют
97% педагогических работников школ, 98,9% педагогов детских
садов, 87% педагогов системы дополнительного образования.

2349 педагогов (57,3 процентов от общего их количества) яв&
ляются специалистами высшей и первой квалификационных ка&
тегорий, что свидетельствует о высокой профессиональной подго&
товке и мастерстве педагогических кадров.

В течение последних трех лет стабилизированы показатели
обеспеченности образовательных учреждений педагогическими
кадрами. За этот период обеспеченность кадрами дошкольных об&
разовательных учреждений составила в среднем 98 процентов,
общеобразовательных школ 92,6 процентов, учреждений допол&
нительного образования детей – 94 процента.
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ной блок проблем данного уровня образования. Стоит вопрос о
недостаточной работе по привлечению общественности к участию
в организации поддержки и контроля образовательного процесса.
Не исчерпана проблема восстановления воспитательной функции
семьи и развития воспитательной функции школы: формирова&
ние ее воспитательного пространства, совершенствование
действующих воспитательных систем школ. Актуальной остается
проблема наличия детей, находившихся вне образования.

Существует проблема разрыва между содержанием школьно&
го образования и требованиями, предъявляемыми вузами к абиту&
риентам.

Дополнительное образование детей. Тенденция свертывания
системы дополнительного образования детей привела в области к
негативным результатам. Почти наполовину сокращено количе&
ство учреждений дополнительного образования, уменьшены объе&
мы услуг, связанных с занятиями научно&техническим творчеством,
туризмом, детским спортом. В процессе становления на террито&
рии области находятся детские и юношеские организации. В об&
ласти еще не сформирована целостная сеть, обеспечивающая един&
ство процессов обучения и воспитания, ранней профилактики
правонарушений и преступности среди детей и подростков. Нега&
тивное влияние на формирование системы воспитательной рабо&
ты оказывает ослабление воспитательного потенциала семьи, рост
числа неблагополучных семей.

Высшее профессиональное образование. Одной из основных про&
блем является недостаточная эффективность высшего образова&
ния, связанная с трудоустройством выпускников. Остается про&
блемой повышение качества высшего образования, что связано с
неудовлетворительной материально&технической базой вузов, низ&
кой оплатой труда преподавателей, открытием многочисленных
филиалов без адекватного кадрового, учебно&методического и ма&
териального обеспечения.

Образование коренных малочисленных народов Севера. Основ&
ными проблемами здесь являются угроза утраты культурной со&
ставляющей, языка, мастерства в традиционных видах деятельно&
сти, отсутствие специфичного образовательного пространства на
всех уровнях образования у коренных народов и, как следствие,
угроза утраты национальной интеллигенции.

Дополнительное профессиональное образование. Эффективное
функционирование данной системы сдерживается отсутствием

объединяет в себе и дефицит средств, поступающих из федераль&
ного бюджета, и отсутствие средств для обновления материально&
технической базы образовательных учреждений, и низкую зара&
ботную плату педагогов. Неэффективность действующего
бюджетного финансирования связана, в основном, с отсутствием
нормативов финансирования как общего, так и профессионально&
го образования.

Наблюдается общее снижение качества образования, кото&
рое в системе общего образования обусловлено перегруженностью
учебных программ и, как следствие, физиологическими перегруз&
ками учащихся; в системе начального и среднего профессиональ&
ного образования — недостаточностью материально&технической
базы, разрывом связей с предприятиями или отсутствием возмож&
ностей их установления.

Дошкольное образование. Отток населения в центральные рай&
оны страны, падение уровня рождаемости, рост платы за содержа&
ние детей в детских садах, значительное, в течение последних лет,
сокращение сети дошкольных образовательных учреждений при&
вели к снижению охвата детского населения дошкольным образо&
ванием и увеличению контингента детей, не посещающих дош&
кольные образовательные учреждения. Возникла необходимость
организации новых форм работы с детьми, не охваченными дош&
кольным воспитанием, тем более что следствием сложившейся
ситуации является проблема «равного старта» в 1 &м классе для
детей, посещавших и не посещавших дошкольные образовательные
учреждения. Остается проблемой отсутствие стимулов у предпри&
ятий, организаций, потенциальных спонсоров для содержания
дошкольных образовательных учреждений. Совершенствование
нормативно&правовой базы в части введения определенных на&
логовых или других льгот для предприятий различных форм соб&
ственности может способствовать оптимизации системы дошколь&
ного образования.

Острой, требующей неотложных мер проблемой является ухуд&
шение здоровья детей. В течение последних четырех лет растет
уровень заболеваемости детей дошкольного возраста. На протяже&
нии пяти лет в области в расчете на 1000 человек детского населе&
ния рос уровень заболеваемости болезнями органов дыхания, пи&
щеварения, костно&мышечной системы.

Общее образование. Отсутствие стандартов содержания и нор&
мативов финансирования общего образования составляет основ&
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равления образованием. Ее разрешение осуществляется посред&
ством договоров и соглашений о разграничении предметов веде&
ния и полномочий, взаимодействия в осуществлении федераль&
ных целевых, областных, районных программ стабилизации и
развития образования.

В системе управления отсутствуют централизованное инфор&
мационное обеспечение, параметры и методики определения эф&
фективности системы образования, независимые службы контро&
ля, экспертизы и прогнозирования ее развития. Это снижает
эффективность управления системой образования региона.

Особые проблемы. Особую остроту приобрела проблема соци&
ального сиротства. В области постоянно растет контингент детей,
остающихся по различным причинам без попечения родителей,
выявленных и поставленных на учет в органах управления образова&
нием, опеки и попечительства. В 1990 году в государственной под&
держке нуждалось 0,1% детей от общей численности детского на&
селения области, в 1999 году — 0,5%. За этот же период в семь раз
увеличилось количество детей, родители которых в судебном по&
рядке были ограничены в правах или лишены родительских прав.
За это же время в 2 раза увеличилось количество неблагополучных
семей, состоящих на учете в органах управления образованием.
Существует проблема внедрения новых форм устройства детей&
сирот; приемная и патронатная семья.

Таким образом, существующий комплекс проблем свидетель&
ствует о необходимости создания, в первую очередь, эффективных
нормативно&правовых и организационно&экономических механиз&
мов привлечения и использования ресурсов. В этом смысле система
образования должна работать на опережение для достижения в пос&
ледующие периоды состояния адаптивности. Понятия «адаптация»
и «опережение» становятся главными в области образования.

Основные принципы региональной политики в образовании

Специфика условий социально&экономической жизнедея&
тельности Магаданской области, нарастание негативных процес&
сов социально&демографического характера, дефицита средств,
необходимых региональной системе образования для нормально&
го функционирования и, тем более, для дальнейшего ее развития,
а также другие сопутствующие процессы, обусловили концепту&
альное обоснование целеполагания, выбор приоритетных направ&
лений и инструментария для достижения цели.

необходимого законодательного и нормативно&правового обеспе&
чения как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Образование взрослых. С учетом специфики Магаданской области
особого внимания заслуживает проблема образования лиц, лишенных
свободы и находящихся в исправительно&трудовых колониях.

Кадры. Существуют проблемы кадрового обеспечения обра&
зовательных учреждений. В течение ряда лет не удовлетворяется
потребность в педагогах по следующим дисциплинам: английс&
кий язык, русский язык, история, математика, физика, география,
химия и биология, физическая культура, музыка, труд (юноши).
Ухудшается положение с обеспеченностью кадрами сельских школ.
Не решены полностью проблемы кадрового обеспечения интер&
натных и специальных (коррекционных) образовательных учреж&
дений. Они не укомплектованы в необходимом количестве кадра&
ми логопедов, дефектологов, психологов, инструкторов по
лечебной физкультуре. Нарушена система повышения ква&
лификации педагогических кадров.

В системе начального профессионального образования; среди
мастеров производственного обучения 37% имеют высшее образова&
ние, 50% — имеют среднее специальное, 13% — имеют общее сред&
нее образование и ниже него. На качестве профессионального обра&
зования отрицательно сказывается широко распространенное
совмещение и совместительство, вызванное низким уровнем оплаты
труда НПО. Возникает необходимость входного тестирования ИПР
для определения исходного уровня их компетентности. Это позволит
более четко ставить адекватные цели повышения квалификации и
разработки соответствующих программ в ситуации, когда обоснован&
ная система повышения квалификации отсутствует.

В области сохраняется устойчивая тенденция феминизации
и старения педагогических кадров. Процент педагогов пенсион&
ного возраста от общего числа учителей составляет 33,7%: в город&
ских школах — 35,5%, в сельских школах — 19,9%. Продолжается
отток из образовательных учреждений специалистов трудоспособ&
ного возраста, мужчин.

Наиболее острыми для высшей школы проблемами являют&
ся повышение удельного веса научно&педагогических работников,
имеющих ученые степень и звание, а также повышение квалифи&
кации и переподготовка.

Управление. Одной из проблем является поддержание и ук&
репление вертикальных связей между различными уровнями уп&
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• совершенствование социальной защиты работников сис&
темы образования и обучающихся;

• подготовка кадров для системы образования.

Социальный заказ

Описание социального заказа к системе образования вклю&
чает следующие составляющие: заказ государства, семьи, личнос&
ти, общественности (различных негосударственных образований),
предпринимателя. Проведенные социологические исследования
социальных заказов семьи и личности как в значительной степени
определяющих адаптивный характер и опережающее развитие си&
стемы образования региона свидетельствуют о следующем.

Констатируется низкий спрос на образовательные услуги на&
чального И среднего профессионального образования. Популярность
рабочих специальностей невелика, большинство семей ориентиро&
ваны на систему высшего профессионального образования. Ориен&
тированность на систему начального и среднего профессионального
образования сохраняется у немногочисленной группы семей, где до&
ходы не позволяют обеспечить содержание детей в период обучения
в вузе и есть необходимость получения профессионального образова&
ния в короткие сроки.

Приток молодежи в образовательные учреждения начального
и среднего профессионального образования традиционно обеспе&
чивается и за счет тех, кто не поступит (не выдержит конкурса) в вуз.
В связи с этим представляется перспективным создание уни&
верситетского комплекса как формы интеграции образовательных
учреждений разного уровня для повышения престижности ряда об&
разовательных учреждений, профессий, востребованных в регионе.

Немаловажное значение приобретает создание системы це&
ленаправленной профессиональной ориентации учащейся моло&
дежи в соответствии с потребностями социально&экономического
развития области.

Абсолютное большинство выпускников школ региона ориен&
тировано на систему высшего образования — в равных долях на
имеющуюся в регионе и в центральных районах страны. Следует
отметить, что городами&лидерами у будущих абитуриентов явля&
ется Москва, Санкт&Петербург, что, вероятно связано с активной
кампанией, осуществляемой представительствами этих вузов, учеб&
но&подготовительными центрами работающими в регионе.

Высокая чувствительность региональной системы образова&
ния к постоянно меняющимся внешним и внутренним условиям
не оставляет иной альтернативы, как выбор адаптивной образова&
тельной системы, т.е. способной адекватно и гибко реагировать на
такие изменения (демографические, структурные, административ&
но&территориальные, финансово&экономические, ресурсные, тех&
нологические и т.д.), быть готовой к постоянной ротации кадров,
перманентной реструктуризации отдельных звеньев системы или
даже системы в целом.

Вместе с тем должна быть ориентация на опережающее разви%
тие системы, потому что именно постоянно создаваемый «запас
прочности» позволит региональной системе образования не толь&
ко не разрушиться под бременем деструктивных процессов (такая
опасность в настоящее время имеется), но и сохранять требуемое
национальной доктриной образования, программами и законода&
тельными актами качество образования, осуществлять модерни&
зацию образования в соответствии с федеральными требования&
ми. Опережающее развитие и поддержка адаптивности системы
требуют изменения и совершенствования нормативно&правовой
базы образования и источников его финансирования. Исходные
концептуальные принципы позволили сформулировать цели и
задачи следующим образом:

Цель — обеспечение адаптации системы образования к
изменяющимся социально&экономическим условиям региона и
опережающего развития, способствующего повышению качества
образования, сохранению, развитию И эффективному использова&
нию научно&педагогического потенциала региона, созданию ус&
ловий для поэтапного перехода к новому уровню образования.

Задачи
• обеспечение и закрепление на практике гарантий приоритет&

ности системы образования в жизнедеятельности региона;
• укрепление взаимосвязей образования, науки, производ&

ства, культуры, здравоохранения;
• усиление взаимосвязей системы образования и рынка

труда;
• сохранение и расширение общедоступной системы обще&

го и дополнительного образования;
• улучшение экономических механизмов обеспечения сис&

темы образования финансовыми, материально&техничес&
кими, информационными и иными ресурсами;
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Развитие образовательных программ

Дошкольное образование. Перспективным направлением для
дошкольной системы образования может считаться оптимизация
ее структуры, в основе которой как поддержка существующих дош&
кольных учреждений, отвечающих запросам родителей, так и
внедрение новых форм дошкольного воспитания, предусматрива&
ющее создание групп кратковременного пребывания, социальных
групп для детей из асоциальных семей. Также целесообразным сле&
дует считать развитие учебно&воспитательных комплексов «началь&
ная школа — детский сад» и совершенствование работы по соблю&
дению преемственности дошкольных образовательных учреждений
и школы.

Наличие определенного количества семей, чьи дети не посеща&
ют детский сад, создает условия для совершенствования дошкольны&
ми учреждениями перечня дополнительных образовательных про&
грамм и дополнительных образовательных услуг (на договорной
основе).

Общее образование. В первую очередь, необходимо осуществ&
ление комплекса мер, направленных на изменение социального
статуса учителя. Важнейшим направлением по оптимизации дея&
тельности учреждений общего образования является создание при
школах попечительских советов.

Особую актуальность приобретает усиление воспитательной
функции школы, обновление задач воспитательных структур и
систем школ как в части занятости детей, так и в направлении
формирующего воспитания.

Актуальной для развития данной образовательной програм&
мы является программа информатизации образовательных учреж&
дений, которая создаст условия для внедрения современных ин&
формационных технологий, развития дистанционного обучения.

Дополнительное образование детей. Развитие данной образо&
вательной программы требует сохранения и роста сети учрежде&
ний, упорядочение и укрепление их кадровой, программно&мето&
дической и материально&технической базы. Данная система
нуждается в обоснованных управленческих решениях, которые
могут обеспечить ее сбалансированное и устойчивое развитие не
только в г. Магадане, но и в области. Система дополнительного
образования обладает значительными возможностями для совре&
менного решения задач воспитания, так как в ней органично соче&

Наиболее популярными профессиональными направления&
ми по&прежнему остаются специальности финансово&экономичес&
кого, юридического профилей, а также специальности, связанные
с компьютерными сетями и программированием.

Действительно, большая часть выпускников стремится в выс&
шую школу. Подавляющее большинство абитуриентов считают не&
обходимым посещение подготовительных курсов, либо занятия с
репетиторами, либо дополнительное изучение предметов. Направ&
ленность на высшую школу обусловлена тем, что, во&первых, дип&
лом об окончании высшего учебного заведения предоставляет боль&
ше возможностей трудоустройства, карьерного и материального
роста в перспективе, во& вторых, молодое поколение ориентирует&
ся на получение профессии, дающей возможность статусной и внут&
ренней самореализации. Востребованность будущей профессии в
регионе в большей степени интересует родителей абитуриентов,
однако, несмотря на имеющееся противоречие, родители предпо&
читают или совместно с детьми решать вопрос о профессиональ&
ном выборе, или авторитарно не влиять на него. Необходима пос&
ледовательная и постоянная рекламно&информационная работа,
направленная на повышение престижности специальностей, в пер&
вую очередь, необходимых в регионе.

Также констатируется наличие социального заказа на повы&
шение профессиональной квалификации, что делает целесообраз&
ным организацию постоянно действующих курсов, семинаров и
т.д. по ряду специальностей.

У жителей региона существует потребность в получении до&
полнительных образовательный услуг, что обусловливает необхо&
димость организации курсов по ряду направлений при учебных
заведениях г. Магадана.

Таким образом, содержание социальных заказов семьи и лич&
ности показывает, что система образования способна оказать влия&
ние на развитие региона. В связи с этим актуальным для эффектив&
ного управления образованием является наличие информационного
отдела для постоянного мониторинга процессов в образовательном
пространстве, обеспечения функций прогнозирования и проекти&
рования. При этом условии будет обеспечиваться и адаптивность
системы образования, и обозначаться те направления, которые по&
требуют перспективных решений, т. е. действий на опережение.
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обеспечивающих повышение квалификации и переподготовку не&
занятых и освобождающихся работников (в том числе введение
именных финансовых обязательств).

Образование взрослых. Представляется возможной организа&
ция курсов по ряду направлений в учебных заведениях города, осо&
бенно на базе филиалов и представительств государственных и не&
государственных вузов: курсы компьютерной грамотности,
бухгалтерские курсы, курсы обучения иностранным языкам, спе&
циалистов по организации общественных отношений (внутрен&
ний и внешний PR, корпоративный стиль учреждения и др.), кур&
сы дизайнеров, визажистов, стилистов и т.д.

Образование лиц, лишенных свободы и находящихся в уч&
реждениях пенитенциарной системы (изоляторах временного со&
держания, исправительно&трудовых колониях и др.) может осуще&
ствляться непосредственно в системе учреждений УИН, однако
специальной проработки заслуживает возможность получения дан&
ными лицами высшего образования (заочная форма или экстер&
нат) на базе высших учебных заведений региона.

Образование коренных малочисленных народностей Севера. При&
оритетными направлениями являются: разработка и обеспечение
содержания образования, учебно&методических комплексов на
разных уровнях его осуществления, стимулирование подготовки
педагогических кадров по родному языку и традиционным видам
деятельности, расширение числа национальных школ, разработка
и реализация специальной программы «Образование коренных
малочисленных народностей Севера», предусматривающей обра&
зование на билингвальной основе, формирование собственной гу&
манитарной и технической интеллигенции, подготовку специа&
листов различного уровня и профилей.

Международное сотрудничество. Основной задачей этой про&
граммы является создание условий для формирования системы меж&
дународных связей в области образования, которая позволит регио&
нальной системе образования войти в международный рынок
образовательных услуг. Важнейший его показатель – процесс меж&
дународного обмена «носителями» знаний, В комплекс мероприя&
тий должны войти: совершенствование нормативно&правовой базы,
создание условий для реализации индивидуального спонсорства
предприятий и учреждений по осуществлению целевой подготовки
специалистов для региона за рубежом; создание современной, со&
ответствующей мировым стандартам системы обучения иностран&

таются различные виды организации досуга с различными форма&
ми образовательной деятельности, что сокращает пространство де&
виантного поведения и помогает решать проблему занятости де&
тей и молодежи.

Начальное профессиональное образование и среднее профессио%
нальное образование нуждаются в совершенствовании номенклату&
ры специальностей и профессий с учетом региональных потреб&
ностей и перспективных потребностей общества. В связи с этим
приоритетный характер имеют мероприятия по разработке нор&
мативно&правового обеспечения активного участия работодателей
и других социальных партнеров в решении основных проблем:
выработке стандартов, формировании заказов, а также принятие
нормативно&правовых актов, стимулирующих софинансирование
предприятиями различных форм собственности подготовки рабо&
чих и специалистов.

Не подлежит сомнению необходимость разработки регио&
нальных нормативов финансирования этих уровней образования.

Высшее профессиональное и послевузовское образование. Разви&
тие данных образовательных программ предполагает разработку
научно&методического сопровождения государственных стандар&
тов с учетом современных и перспективных потребностей региона
и личности, разработку требований к деятельности филиалов и
представительств государственных и негосударственных вузов в
части соответствия потребностям региона, мониторинг выполне&
ния ими лицензионных требований, а также постановку вопроса
об участии данных образовательных учреждений в решении соци&
альных проблем профессорско&преподавательского состава. Одним
из приоритетных направлений является обеспечение права на об&
разование, которое связано, в том числе, с разработкой норматив&
но&правовой базы для введений возвратных субсидий или регио&
нальных образовательных кредитов для получения высшего
образования. Требует реализации задача создания университетс&
кого комплекса.

Дополнительное профессиональное образование. Развитие данной
образовательной программы связано с приведением квалификации
специалистов и руководителей в соответствие с потребностями ре&
ального сектора экономики; принятием нормативно&правовых ак&
тов (в том числе о закреплении обязанностей работодателя по обес&
печению непрерывного совершенствования профессиональных
знаний, умений и навыков работников), разработкой механизмов,



334 335

Представляется, что наиболее приемлемой формой универ&
ситетского комплекса являются договорные и ассоциативные от&
ношения, сохраняющие юридическую самостоятельность входя&
щих субъектов — образовательных, научных, производственных.

На первом этапе создания университетского комплекса в ре&
гионе в него могли бы войти (наряду с академическими института&
ми и предприятиями) образовательные учреждения общего, на&
чального и среднего профессионального образования, реализующие
профессиональные программы по ряду родственных специально&
стей и направлений. Это во многом будет способствовать форми&
рованию единого образовательного пространства региона, обеспе&
чению высокого уровня преемственности между образовательными
учреждениями, позволит полнее использовать потенциал высшей
школы для решения задач развития образования, науки, культу&
ры, спорта в регионе.

ных граждан в учреждениях региональной системы образования;
обеспечение содействия изучению языков сопредельных стран в об&
разовательных учреждениях Магаданской области; создание усло&
вий для изучения русского языка в сопредельных странах; проведе&
ние рекламно&информационной кампании.

Университетский комплекс: системообразующая роль в об&
разовательной, научной деятельности, международном сотрудни&
честве.

Создание университетских комплексов — существенная часть
модернизации российского образования. Основной формой их
организации является интеграция образовательных учреждений
различного уровня с высшей школой, затем — с наукой и произ&
водством. Целесообразность их создания подтверждена постанов&
лением Правительства РФ № 676 от 17.09.2001 г.

Целью создания университетских комплексов является повы&
шение качества учебно&научной, производственной деятельности
и эффективности государственных расходов на образование; фор&
мирование И реализация комплексных программ социально&эко&
номического развития региона за счет объединения его научного,
образовательного, промышленного и финансового потенциала. Уни&
верситетский комплекс — это условие консолидации учебных заве&
дений, организации их взаимодействия как по вертикали (школа–
профессиональный лицей–техникум–вуз–учебное заведение повы&
шения квалификации), так и по горизонтали (вуз–научное учреж&
дение–производство); а также удовлетворение потребности в созда&
нии единой комплексной системы организации образования и
практической подготовке в регионе,

В университетском комплексе университет играет роль коор&
динирующего центра для участников этого комплекса — образова&
тельных, научных, производственных учреждений.

Учитывая сложность организации университетского комплек&
са, необходимо определится, какая из его моделей будет наиболее
целесообразной для региона:

• университетский образовательный округ;
• ассоциация образовательных учреждений как субъектов,

сохраняющих статус юридического лица;
• университетский комплекс как единое автономное учеб&

ное заведение (единое юридическое лицо) без сохранения
статуса юридического лица у субъектов комплекса.
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Метод проектов — педагогическая технология, ориентиро&
ванная не на интеграцию фактических знаний, а на их примене&
ние и приобретение новых (путем самообразования).

Метод проектов не является принципиально новым в миро&
вой педагогике. Он был предложен и разработан в 20&е годы ХХ
века американским философом и педагогом Дж. Дьюи, его учени&
ком В.Х. Килпатриком.

Основное отличие проективного обучения от классических
методов заключается в том, что, основном, на разных этапах сту&
денты действуют самостоятельно (преподаватель выступает в роли
консультанта): самостоятельно ставят цели и определяют пути их
достижения, самостоятельно осуществляют поиск, отбор, обоб&
щение и анализ необходимой информации.

Перед тем как студентам приступить к работе над тем или
иным проектом преподавателю необходимо продумать:

• учебные цели, которые будет преследовать проект, и возмож&
ности его методического и дидактического обеспечения;

• число участников проекта (например, подгруппа 4–5 че&
ловек, учебная группа);

• будет ли данный проект осуществляться в рамках одного
предмета или потребует интеграции нескольких предметов;

• сроки и рамки проекта;
• все возможные источники информации (библиотека, лек&

ции, консультации, анкеты, опросы, наблюдения, телеви&
дение, Интернет, список рекомендованной литературы,
варианты общения с физкультурно&спортивными органи&
зациями, отдельными специалистами в области физичес&
кой культуры и спорта и т.д.).

Методика работы студентов над конкретным проектом вклю&
чает в себя 4 этапа:

• планирование работы над проектом;
• аналитический этап;
• этап обобщения информации;
• презентация полученных результатов работы над проектом.

Этап планирования работы над проектом. Предусматривает
коллективное обсуждение проекта (обмен мнениями, выдвижение
первичных идей на основе уже имеющихся знаний и т.п.).

Аналитический этап. Это этап самостоятельного проведения
исследования, самостоятельного получения и анализа информа&
ции, во время которого каждый студент:

И. П. Запоров,
зав. кафедрой Российской Академии предпринимательства,

к.ист.н.

В. С. Кузнецов
профессор Российской Академии предпринимательства,

к.пед.н.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
«СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

В настоящее время подготовка специалистов в вузе ведется
как экстенсивными методами организации учебного процесса (уве&
личение числа часов, курсов, предметов), так и интенсивными (оп&
ределение четких концепций специальности и предметов, меж&
предметные структурно&логические схемы учебных дисциплин, не
набор, а система знаний, переход от информационной модели к
творческому, активному обучению.

Результаты подготовки будущего специалиста к профессиональ&
ной деятельности в качестве менеджера физической культуры и
спорта зависят от его способности к самостоятельному системному
анализу реальной действительности, возникающих проблем и его
готовность решать их в условиях рынка. Качественная подготовка
специалистов в области физической культуры и спорта настоятель&
но требует, чтобы в учебный процесс вуза внедрялись новые образо&
вательные технологии, направленные на формирование знаний,
умений и навыков через различные виды учебно&практической дея&
тельности студентов, в частности через проектную деятельность.

Проективная деятельность — это составление и выполнение
проектов, т.е. некоторых учебных задач, решаемых студентами в
воображении или практической деятельности и имеющих опреде&
ленные дидактические цели.

Проект в переводе с латинского «projectus» — выдвинутый
вперед, прототип, прообраз, реалистический замысел о желаемом
будущем.

Проект как метод обучения представляет собой реально су&
ществующую проблемную ситуацию, которую необходимо решить.
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• оформляют проект в виде реферата или доклада;
• осуществляют подготовку материала для презентации.

Презентация полученных результатов. Защита проектов прохо&
дит в форме презентации с помощью компьютерной поддержки.
Результаты работы над проектом студенты докладывают на учебной
группе. На этом этапе проводятся также и презентации&конкурсы
индивидуальных проектов в рамках единого общего проекта.

Для успешной организации презентации итогов проекта пре&
подавателю необходимо:

• спланировать время для подготовки и проведения презен&
тации в различных ее формах;

• определить длительность планируемых мероприятий в за&
висимости от объема информации и количества участни&
ков;

• оказать помощь студентам в выборе форм презентации ито&
гов проекта;

• способствовать обмену мнениями и дискуссиям, возника&
ющим после проведения презентаций.

Исследовательский проект по содержанию может быть моно&
предметным (выполняется на материале конкретного предмета,
например «Менеджмент в физической культуре и спорте») и меж&
предметным (интегрируется смежная тематика нескольких пред&
метов, например, «Социология физической культуры и спорта»,
«Теория физической культуры и спорта», «Менеджмент в физи&
ческой культуре и спорте»).

Тематика проектов определяется практической значимостью
вопроса, его актуальностью, а также возможностью его решения
при привлечении знаний студентов из разных учебных дисцип&
лин, изучаемых в вузе.

Студенты специализации «Спортивный менеджмент» рабо&
тают над проектами по следующим актуальным темам:

1. «Стратегия маркетинговой деятельности физкультурно&
спортивных предприятий и организаций».

2. «Программа маркетинговых мероприятий для внедрения
на рынок конкретной физкультурно&спортивной услуги». В про&
цессе работы над этим проектом студенты указывают: сущность
предложенной физкультурно&спортивной услуги; место продажи
и цену услуги; источник (и) основного дохода; статьи расходов;
каналы распространения и вид рекламы; список спонсоров.

• уточняет и формулирует собственную задачу, исходя из цели
проекта в целом и задачи своей группы в частности;

• проводит поиск и сбор информации исходя из: а) собствен&
ного опыта; б) обмена информацией с другими лицами (сту&
дентами, преподавателями, консультантами и т.д.); в) изу&
чения специальной литературы, общения со средствами
массовой информации, через сеть Интернет и т.д.;

• анализирует и интерпретирует полученные данные.
Последовательность проектной деятельности студентов:
1. Уточнение и формулирование задач. Правильная формули&

ровка задачи проекта (т.е. проблемы, которую предстоит решить)
предопределяет мотивированность и результативность работы груп&
пы. Здесь необходима помощь преподавателя и консультирование
каждой группы студентов.

Во время работы над проектом необходимо, чтобы каждая
группа и каждый участник четко понимал свою собственную зада&
чу, а также свою роль в общей реализации проекта.

2. Поиск и сбор информации. Прежде всего студентам необхо&
димо определить источники для сбора информации и те конкрет&
ные данные, которые им предстоит собрать. Затем начинается не&
посредственно сбор данных, определение между ними связей, отбор
необходимой информации и отбрасывание ненужной. Способы
сбора информации: наблюдение, анкетирование, социологический
опрос, интервьюирование, проведение экспериментов, работа со
средствами массовой информации, с печатной литературой.

Преподаватель выступает в роли активного наблюдателя, сле&
дит за ходом исследования, его соответствия цели и задачам про&
екта, оказывает группам и отдельным студентам необходимую по&
мощь и корректирует их проектную деятельность.

3. Предварительная обработка полученной информации. Она
требует от студентов прежде всего ее понимания, сравнения, отбо&
ра наиболее значимой для выполнения проекта, интерпретации
полученных данных, формулировки выводов и рекомендаций.

Этап обобщения информации. Это этап структурирования по&
лученной информации и интеграции полученных знаний, умений
и навыков. На этом этапе студенты:

• систематизируют все полученные данные;
• выстраивают общую логическую схему выводов и предложе&

ний в соответствии с целями и задачами проекта;
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ.
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ

В ОТНОШЕНИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА
В ДОЛЖНОСТИ«Спортивный менеджер»

(по итогам социологического исследования, проводимого в
физкультурном, медицинском и экономическом вузах)

Сегодня уже очевиден факт быстрорастущего развития инду&
стрии спорта, фитнеса, здоровья и красоты. Вместе с тем, несмот&
ря на то, что эти секторы рынка набирает стремительные обороты
роста, возросший спрос населения на платные спортивно&оздоро&
вительные, медицинские услуги и услуги салонов красоты не удов&
летворяется достаточным предложением [3; 8; 10; 15].

Кроме того, сегодня можно констатировать факт закрытия ком&
мерческих физкультурно&оздоровительных организаций (фитнес&клу&
бов, как правило, совмещающих предоставление населению фитнес&
услуг с услугами салона красоты), также медицинских центров (МЦ),
в первую очередь по двум причинам. К первой можно отнести не
хватку специалистов по менеджменту и маркетингу фитнес&клубов
(др. спортивных организаций) и МЦ, способных сочетать получен&
ные в вузах теоретические знания с практической деятельностью су&
ществования коммерческой физкуль& турно&спортивной/медицинс&
кой организации. Ко второй, и это уже как следствие предыдущей, не
способность таких специалистов осуществлять эффективный менед&
жмент на уровне рентабельности функционирования организации.
Сложившиеся обстоятельства выводят на первый план дополнитель&
ные и весьма специфические требования к тем знаниям, навыкам и
умениям по менеджменту и маркетингу, которыми должны обладать
сотрудники фитнес&клубов, салонов красоты и МЦ [5; 9].

Если же рассматривать государственные высшее или средние
специальные учебные заведения, выпускающие специалистов по
физической культуре (ФК), спорту, медицине и экономике, то мож&
но сказать о высоком уровне получения профессиональных зна&
ний выпускниками этих учреждений. Однако рынок диктует свои
условия существования коммерческих физкультурно&оздорови&
тельных клубов (ФОК) и МЦ, для которых одной из основных це&

3. «Бизнес&план физкультурно&спортивной организации
(фитнес&клуб, бильярдный клуб, физкультурно&оздоровительный
центр и др.)».

При выполнении этого проекта студенты должны: 1) в выгод&
ном свете представить организацию, а также товары (услуги), про&
изводимые организацией, ее клиентов, историю, репутацию и до&
стижения физкультурно&спортивной организации; 2) изложит
основные цели бизнес&плана; 3) описать товары (услуги), предла&
гаемые организацией, их преимущества и недостатки; 4) охаракте&
ризовать рынки сбыта товаров (услуг); 5) описать конкуренцию на
рынке сбыта; 6) составить план маркетинга; 7) составит организа&
ционный план; 8) охарактеризовать правовое обеспечение деятель&
ности организации; 9) оценить риск и составить программу стра&
хования от рисков; 10) составить план (отчет) доходов и расходов.

4. «Активизация спортивно&массовой работы по месту жи&
тельства».

5. «Маркетинговое проектирование физкультурно&оздорови&
тельной работы с подростками в условиях летнего оздоровитель&
ного лагеря».

6. «Пути решения проблемы безработицы в отрасли «Физи&
ческая культура и спорт» и др.

Проектно&исследовательская деятельность органично связы&
вает теоретические знания студентов с их практическим примене&
нием, учит самостоятельно работать с различными источниками
информации и приобретать знания, использовать приобретенные
знания для решения новых познавательных и практических задач,
развивает коммуникативные способности. Все это имеет большое
значение для успешной самореализации выпускников вузов в со&
циальной среде.

Умение использовать проектный метод в учебном процессе
— показатель высокой квалификации преподавателя, прогрессив&
ности его методики обучения и развития студентов.



342 343

Для открытых тренингов характерно объединение модульных
блоков (1–4 дня, объем от 8 до 24 часов) [5; 9], они включат в себя,
такие отличительные черты, как предельно активно участие слуша&
телей, собравшихся из разных организаций, индивидуальные уп&
ражнения, закрепление теории ролевыми играми, высокую интен&
сивность занятий, рассматривание конкретных примеров (кейсов)
из менеджмента организаций, действующих в России. Средствами
корпоративных тренингов реализуются платные образовательные
услуги, (учебные программы), которые составляются с учетом ин&
дивидуальных особенностей и возникших проблем какой&либо од&
ной организации (заказчика), заказывающей проведение семина&
ра/тренинга только для решения проблем своей организации.

В доказательство о выше изложенном интересе к менеджмен&
ту коммерческих МЦ, фитнес&клубов и салонов красоты свидетель&
ствуют результаты исследования, проведенного среди студентов 3–
5 курсов в Российской Государственной Университете физической
культуре, спорта и туризма (РГУФК), Российском Государствен&
ном Медицинском Университете (РГМУ), Российской Экономи&
ческой Академии (РЭА) им. Плеханова и в Институте экономики
и финансов НОУ «Синергия».

Для проведения исследования выбор целевой аудитории —
студентов физкультурного, экономического и медицинского вузов,
прежде всего, обосновывается тем, что предыдущие результаты
наблюдений (свободные интервью, беседы в неформальной обста&
новке) дали основание предполагать, что специалисты именно этих
отраслей проявляют «живой» интерес к физкультурно&оздорови&
тельному, медицинскому и парикмахерскому (салонному) бизне&
су. Кроме того, общеизвестно, что для существования фитнес&клу&
ба или МЦ необходимо наличие сплава специалистов по
менеджменту, маркетингу, медицине и/или ФК, которые в основе
своей составляют «костяк» организаций. В связи с тем, что, вузы
экономической направленности в бoльшей степени выпускают
менеджеров и маркетологов, медицинские высшие учебные заве&
дения специалистов по разным специализациям, востребованных
в отрасли медицины, и образовательные учреждения, специали&
зирующие по ФК и спорту, соответственно специалистов в этой
области, нами и было проведено социологическое исследование
именно в выше указанных вузах.

В основе методологии исследования стояли рекомендации
известных экономистов и социологов (Бутенко И.А. (1989); Желез&

лей является — получение прибыли. В связи с чем, актуальными
действиями являются тщательное изучение таких экономических
дисциплин, как маркетинг и менеджмент коммерческих физкуль&
турно&спортивных организаций и МЦ.

Кроме того, с момента перестроечных времен, само интен&
сивное развитие рыночных отношений в России послужило толч&
ком для развития предпринимательства, в том числе и в сфере ФК
и медицины. Расширение рынка и ассортимента, платных физ&
культурно&оздоровительных, медицинских услуг, также появление
разнообразных услуг в салонах красоты (СПА&косметологии) при&
вело к обострению конкуренции, которая является одной из глав&
ных движущихся сил маркетинга [2]. В настоящее время уже не
столь удивительно появление великолепных современных фитнес&
центров, оздоровительных комплексов, новых технологий по про&
изводству спортивного инвентаря, экипировки, тренажеров, ме&
дицинской техники и т.п.

Сегодня, когда экономических рост в стране повышается,
вследствие чего происходит постепенное улучшение уровня жиз&
ни россиян [11; 12; 13; 14] уже есть специалисты по ФК, экономике
и медицине со своим частным капиталом [4], которые были бы не
против выйти на рынок фитнес&услуг, и в роли наемного менеджера,
и в роли предпринимателя, если бы они были уверены в качестве и
компетентности полученного ими образования.

Все эти образовавшиеся условия явились предпосылкой для
создания негосударственных образовательных учреждений тренин&
говых центров, специализирующих по предоставлению платных об&
разовательных услуг, т.е. альтернативы государственным вузам [5; 9].

В настоящее время, в соответствии с разнообразием квалифи&
цированных требований на рынке труда в сфере физкультурно&оз&
доровительного, медицинского и парикмахерского (салонного) сек&
тора рынка в рамках дополнительного образования и повышения
квалификации появились такие формы обучения, как тренинги,
короткосрочные семинары, мастер классы и персональные инфор&
мационно&консультационные услуги. Такие формы обучения, как
правило, предоставляются в качестве платных образовательных ус&
луг тренинговыми или образовательными центрами, которые не
применяются на академических занятиях в вузах или в средних спе&
циальных учебных заведениях, для которых в первую очередь свой&
ственно проведение стандартных лекций и семинаров.
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К другим различным направлениям профориентация студен&
тов распределилась следующим образом: 35% респондентов были
бы не против реализовать себя на поприще физкультурно&спортив&
ного рынка услуг в должности маркетолога, менеджеру%рецептцио%
нисту отдали приоритет 14,2%, инструктору в области реабилита&
ционной и восстановительной медицины — 8,2%, и научной
деятельности хотели бы себя посвятить всего 6% опрошенных.

Из проведенного исследования следует вывод, что студенты стар&
ших курсов отдали предпочтение в отношении трудоустройства ра&
боте в должностях менеджером, маркетологом, тренером/инструк%
тором и преподавателем коммерческим ФСО. Здесь, стоит отметить,
что результаты социологического исследования, проводимого в 2002
году в г. Самаре среди двухсот студентов старших курсов Института
Физической Культуры (Сам. ГПУ), подтвердили факт потребности
студентов работе в фитнес%клубах предпринимателем и/или менед%
жером [подробнее: 6, с. 78–81; 7]. В этой связи, на наш взгляд, сле&

Таблица 1
Потенциальные рабочие места

и  должности, выявленные студентами РГУФК

няк Ю.Д., Петров П.К. (2002); Лубышева Л.И. (2001); Ноэль&Ной&
ман Э. (1997); Осипов Г.В., Кабыща А.В., Тульчинский М.Р. и др.
(1995), Степанова О.Н. (2003), Ядов В.А. (1987, 1995); Черчиль Г.А.
(2000)). Методом исследования было выбрано групповое анкетиро%
вание, в анкете использовались закрытые и фильтрующие вопросы
(количество вариантов ответов могло быть самым различным в за&
висимости от поставленных задач и других факторов), по целям со%
держательные и функциональные. Всего в исследовании принимало
участие 482 человека.

Профориентация и распределение потребностей в получении знаний
в рамках дополнительного образования студентов РГУФК

Данный социологический опрос проводился среди студен&
тов РГУФК, обучающих на специализациях «Менеджмент ФК и
спорта» и «Связи с общественностью». Всего было опрошено 186
респондентов. В анкете вопросы были сгруппированы в четыре
блока, в каждый блок входили несколько вариантов ответа, рес&
понденту предлагалось в каждом из них выбрать не более пяти ва&
риантов (т.е. был возможен множественный ответ).

В таблице 1 в процентном соотношении приведены данные,
из которых видно предполагаемые места работы и должности, в ко&
торых бы хотели проявить себя студенты в бульшей или меньшей
степени по окончании вуза. Результаты анкетирования свидетель&
ствуют о предпочтении респондентов к предпринимательской и
менеджерской деятельности в области ФК и спорта (см. табл.1).

На поставленный в анкете вопрос: «В какой физкультурно&
спортивной организации Вы бы хотели работать по окончании вуза
тренером или инструктором?», самый большой процент респон&
дентов — 63,4 ответили в фитнес&клубах и самый меньший — 10,4
в сфере реабилитации.

На второе место вышла работа в качестве менеджера и/или пред%
принимателя, здесь наибольшее предпочтение респонденты отда&
ли должности менеджера фитнес&клуба (33,6%), наименьшее —
менеджеру по продажам. Стоит отметить желание студентов к со&
вместительству предпринимательской и менеджеровской деятель&
ности (26,9%).

По специальности преподавателя в частные школы хотели бы
трудоустроиться 33,6% участников опроса, в спецшколы — 20,1%;
в вузы — 16,4% и в средние общеобразовательные школы всего 8,1%
респондентов.
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без образования юридического лица (ПБОЮЛ), например, какие&
либо небольшие салоны красоты) и т.п. Суммируя, представлен&
ные на диаграмме данные — 14% вариантов ответа, желающих по
окончании вуза трудоустроиться в фитнес&клубы; 7% в салоны кра&
соты; 3,5% в частные фармцентры и 59,6% в частные МЦ, мы полу&
чили весомый показатель, равный в сумме 84,1%, против 60,5%, в
совокупности отдавших предпочтение государственным и муни&
ципальным структурам (см. рис. 1).

Поскольку нас в большей степени интересовал коммерчес&
кий физкультурно&спортивный, парикмахерский (салонный) и
медицинский сектор рынка, респонденту, отмечавшему варианты
ответа «А», «Б», «В», «Е» предлагалось перейти к следующему воп&
росу, если же он не выбирал эти варианты, то для него на этом
опрос заканчивался.

На следующий вопрос, поставленный в анкете из 123 респонден&
тов принявших участие в опросе с самого начала, отвечали только 84,1%,
отдавших предпочтение внебюджетному сектору рынка индустрии здо&
ровья, спорта, фитнеса и красоты. На вопрос: «Какой специализации Вы
отдаете предпочтение в большей степени?» из 10 предложенных вари&
антов ответа самый большой процент — 21, выбрали специализацию
— кардиологию, на второе место вышли сразу два показателя, заняв&
шие равные позиции — по 13%, они распределились на гинекологию и
офтальмологию, и на третьем месте, с показателем 12,3% оказалась
специализация спортивная медицина (см. рис. 2).

Рис.1. Потенциальные рабочие места студентов третьего курса
РГМУ (N = 123)

дует усовершенствовать учебные программы физкультурно&педаго&
гических вузов с учетом выше изложенных потребностей студентов
— по менеджменту и маркетингу с целью их адаптации к коммер&
ческим физкультурно&спортивным организациям.

Профориентация и распределение потребностей студентов РГМУ
в получении знаний в рамках дополнительного образования

Настоящий социологический опрос проводился в преддверии
зимней сессии среди студентов третьего курса лечебного факультета
РГМУ. Решение проводить исследование в этот временной период, и
именно на лечебном факультете, объясняется тем, что учащиеся ме&
дицинских вузов, находясь на обучении в середине третьего курса, в
большинстве своем, еще не знают какой специализации они отдадут
в дальнейшем наибольшее предпочтение, и соответственно на дан&
ном этапе учебной деятельности находятся в стадии раздумья по по&
воду перспектив трудоустройства по окончании вуза. В то же время,
уже после летней сессии эти студенты третьего курса лечебного фа&
культета должны сделать выбор, по какой углубленной специализа&
ции они будут продолжать учебу на следующих курсах? Врачом, ка&
кой области медицины в будущем они видят себя на рынке рабочей
силы? В коммерческих или муниципальных/государственных меди&
цинских учреждениях они планируют реализовывать свои получен&
ные профессиональные знания по окончании вуза? В данном опросе
принимало участие 123 респондента.

Отвечая на вопросы в анкете, респонденту разрешалось выб&
рать не более трех вариантов ответа из шести возможных. На воп&
рос: «В каких медицинских учреждениях Вы хотели бы работать по
окончании медицинского вуза врачом?» 59,6% опрашиваемых ответи&
ли, что хотели бы работать в частных МЦ; 42,1% в больницах муни&
ципального/государственного значения; 18,4% в муниципальных/
государственных поликлиниках; в фитнес&клубах 14%, в салонах
красоты (СПА салонах) 7%; и на последнем месте — 3,5% оказалось
желание студентов трудоустроиться в частные фармацевтические
центры (фармцентры).

Здесь стоит отметить, что в настоящее время большинство
российских фитнес&клубов и салонов красоты относятся к ком&
мерческим организациям, поскольку, зачастую имеют формы соб&
ственности общества с ограниченной ответственностью (ООО),
открытое акционерное общество ((ОАО), например, олимпийс&
кий комплекс «Лужники», или это могут быть предприниматели
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«ДА». Из 56% оставшихся участвовать в опросе студентов на вопрос:
«По каким из перечисленных ниже учебных программ Вы бы хотели по%
высить свой уровень знаний в рамках дополнительного образования?» из
шести вариантов ответа 34,6% отметили, что хотели бы получить
знания по конфликталогии и основам психологии общения, не в
малой степени интересуют студентов юридические и правовые ас&
пекты частной трудовой практики (19,2%), поровну — по 15,4% рас&
пределились «голоса» на учебные программы, связанные с марке&
тингом и экономическими вопросами для создания собственного
бизнеса, остальные респонденты отдали предпочтение норматив&
но&правовой деятельности.

Из проведенного анкетирования следует вывод: принимающие
в опросе студенты, учащиеся третьего курса лечебного факультета,
имеют потребность к получению знаний в рамках дополнительного
образования по специализациям — спортивная медицина и реаби&
литация. В связи с этим, на наш взгляд, именно на этой стадии
обучения (3 курс) у студентов РГМУ нужно удовлетворять и форми&
ровать, пусть пока еще незначительный, но он уже существующий
спрос (18,4% от числа опрошенных), в отношении получения до&
полнительных знаний по выше указанным специализациям.

Если же учесть факт быстро растущего рынка платных меди&
цинских, физкультурно&оздоровительных услуг [1; 6; 15], также ус&
луг салонов красоты и спрос студентов (56% от числа опрошен&
ных) на получение знаний по управленческим программам,
связанных с физкультурно&оздоровительным, спортивным, меди&
цинским и парикмахерским (салонным) бизнесом, то здесь сами
создавшиеся условия обеспечивают симбиоз в надобности удов&
летворения потребностей населения в платных услугах примени&
тельно к выше указанным секторам рынка и в удовлетворении спро&
са студентов на получение знаний по управленческим программам.

В этой связи, на наш взгляд, для обеспечения социальных
запросов общества в здоровом образе жизни и личных потребнос&
тей студентов, возможно получение знаний в рамках дополнитель&
ного образования, или же в рамках образовательных программ вхо&
дящих в учебный план вуза. При этом возможно введение в процесс
обучения экономических дисциплин (менеджмент, маркетинг
коммерческих медицинских, физкультурно&оздоровительных цен&
тров, основы предпринимательства и т.п.).

Рис. 2. Выбор студентов в отношении специализаций по окончании
третьего курса лечебного факультета РГМУ

К следующему вопросу можно было перейти, только в том слу&
чае если выбор пал на специализации реабилитация или/и спортив&
ная медицина (т.е. на варианты ответа «Ж» и/или «Д»). В данном
случае на этот вопрос ответили 18,4% (сумма «голосов», отдавшим
преобладание специализациям реабилитация или/и спортивная
медицина). Из них на вопрос: «По каким из перечисленных образова%
тельных программ Вы бы хотели получить знания в рамках дополни%
тельного образования?» 28,2% отдали преимущество программе свя&
занной с посттравматологией и реабилитацией, в равной степени в
процентном отношении, по 25,6% распределились «голоса» по про&
граммам, в основе которых заложены акценты на СПА&косметоло&
гию и физкультурно&оздоровительную работу с женщинами, и 17,9%
хотели бы повысить свой уровень знаний по актуальным пробле&
мам, связанными с детской спортивной медициной.

Что касается управленческих программ, то в конце опроса, рес&
пондентам, отдавшим преимущество коммерческому сектору рын&
ка, (напомним, что после «фильтрации» их процент составлял 84,1,
на другом бланке анкеты предлагалось ответить на вопрос: «Вы хо%
тели бы работать в качестве менеджера (управленца) и/или предпри%
нимателя в области медицинского, физкультурно%оздоровительного или
парикмахерского (салонного) бизнеса?» 44% ответили «НЕТ» и 56%
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Из проведенного опроса следует вывод: будущие дипломиро&
ванные специалисты (ныне студенты экономических вузов) отдали
приоритет работе в бизнесах, связанных с реализацией услуг (67%
против 20% — секторы бизнеса, связанные с продажей товаров и
тринадцати — «затрудняюсь ответить»), в том числе трудоустрой&
ству в должности менеджера (владельца бизнеса) в физкультурно%
спортивный сектор рынка (второе место (43%) из 12 вариантов отве&
та). Имея профориентацию к выше указанному сектору, большинство
респондентов (32% от числа опрошенных) проявили желание по&
высить свой уровень знаний по образовательной программе, в со&
держании которой, акцентируется внимание слушателей на марке%
тинговую деятельность фитнес%клубов.

В этой связи, на наш взгляд, для удовлетворения потребностей
будущих специалистов&экономистов в получении знаний, приме&
нительно к физкультурно&спортивному и парикмахерскому (салон&
ному) бизнесам, возможно введение в учебные планы образователь&
ные программы, в основе которых будет заложена специфика
менеджмента и маркетинга, коммерческих физкультурно&спортив&
ных организаций (салонов красоты). Также, по нашему мнению,
возможно получение знаний и в рамках дополнительного образова&
ния (например, на короткосрочных семинарах/тренингах).

Рис. 3. Профориентация студентов РЭА им. Плеханова
и Института экономики и финансов «Синергия» к секторам бизнеса

сферы услуг

Профориентация и распределение потребностей студентов РЭА
им. Плеханова и Института экономики финансов НОУ «Синергия»

в получении знаний в рамках дополнительного образования

Следующим этапом исследования являлось анкетирование
среди студентов, обучающих на специализации «Менеджмент
организации» РЭА им. Плеханова и учащихся Института эконо&
мики и финансов «Синергия». Опрос проводился по тому же прин&
ципу что и предыдущий, в нем приняло участие 173 респондента.

В связи с тем, что нас интересовали потребности студентов
относительно трудоустройства в физкультурно&спортивном, салон&
ном и медицинском бизнесах, (т.е. к секторам рынка, относящим&
ся к сфере услуг), в начале анкеты фигурировал фильтрующий воп&
рос: «В какой сфере бизнеса Вы бы хотели работать менеджером
(быть владельцем бизнеса) по окончании экономического вуза?». На
него 67% ответили, что хотели бы работать в сфере продажи услуг,
20% в сфере продажи товаров, 13% пока еще не сделали свой вы&
бор, т.е. затруднились ответить на поставленный вопрос.

Респонденты, предпочитающие по окончании вуза работать в
сфере услуг, переходили к ответу на следующий вопрос, таким обра&
зом, далее в анкетировании участвовало 67% студентов. Следующая
задача опроса заключалась в выяснении приоритетов, касающихся
секторов рынка сферы услуг. На вопрос: «В каких профилях бизнеса,
связанных с услугами Вы бы хотели себя проявить в качестве менедже%
ра (владельца бизнеса) по окончании вуза?» 43% опрашиваемых пред&
почли физкультурно&спортивный бизнес (второе место из 12 вари&
антов ответа), менеджером и/или владельцем в салонном бизнесе
хотели бы проявить себя 16% опрашиваемых и 7% студентов отдали
преимущество медицинскому сектору рынка (см. рис. 3).

Тем респондентам, которые выбрали варианты ответа: физкуль&
турно&спортивный бизнес, услуги салона красоты и медицинский
бизнес был задан дополнительный вопрос: «По каким из перечислен%
ных ниже учебных программ Вы бы хотели повысить свой уровень знаний
в рамках дополнительного образования?». Полученные данные свиде&
тельствуют о потребности студентов в получении дополнительных
знаний в бульшей степени — 32% (от числа опрошенных) по обра&
зовательной программе, в основе которой рассматривается марке&
тинговая деятельность фитнес&центра, 29% проявили интерес к обу&
чению по управленческой программе, касающейся парикмахерского
(салонного) бизнеса, и на программу «управление персоналом фит&
нес&центра» отреагировали 28% респондентов.
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Таблица 2
Потенциальные должности, рабочие места,

приоритетные образовательные программы, выбранные студентами
РГУФК, РГМУ, РЭА им. Плеханова и НОУ «Синергия» *

(% от числа опрошенных)

 *В данном аспекте не рассматриваются преобладание потребностей студентов
РГУФК в отношении получения знаний по фигурирующим выше в статье обра&
зовательным программам, поскольку в данном случае, очевидно, что у учащих&
ся физкультурного вуза в основном будет проявляться потребность к получе&
нию знаний по управленческим программам, касающихся менеджмента
коммерческих физкультурно&спортивных организаций (например, фитнес&клу&
бов, профессиональных спортивных клубов и т.п.)

Обобщая полученные данные можно сделать следующее заклю%
чение, студенты всех вузов, на базе которых было проведено исследо&
вание по& разному отреагировали на трудовую деятельность, связан&
ную с индустрией фитнеса, спорта, красоты и здоровья (цифры
разняться в зависимости от специфики Вуза), в месте с тем, в целом
стоит отметить положительный интерес к данным секторам рынка.

Будущие дипломированные специалисты в бульшей степени ори&
ентированы на профессионализацию в коммерческие структуры, спе&
цифика бизнеса которых, заключается в предоставлении населению
платных спортивных, медицинских услуг, также услуг салона красоты и
фитнеса, еже ли на трудоустройство в государственные/муниципаль&
ные организации. При чем, подчеркнем, что преимущественно при&
оритеты пали на должность менеджера (владельца/совладельца) биз&
неса, за исключением должности тренера фитнес&клуба (63,3%), что,
по всей видимости, связанно со спецификой образовательной направ&
ленности физкультурно&педагогического вуза (РГУФК).

 Что касается образовательных программ, то выбор большин&
ства студентов медицинского вуза определился к программе «уп&
равление персоналом, конфликтология в салоне красоты, фитнес&
клубе, мед. центре» (34%), в то время как студенты экономического
Вуза больше предпочли программу «Маркетинг салона красоты и
фитнес&клуба», (32%). На остальные учебные программы потреб&
ности в обучении между студентами медицинского и экономичес&
кого вузов тоже распределись по разному, в месте с тем, в целом
зафиксирован спрос на управленческие программы (см. табл. 2).

На основании выше изложенного материала, казалось бы, что
возможно создание единого образовательного центра, основной дея&
тельностью которого была бы — подготовка специалистов, менедже&
ров и предпринимателей, способных выполнять эффективную работу
в коммерческих организациях, по своему профилю удовлетворяющих
потребности населения в здоровом образе жизни и объединяющих
под своей эгидой студентов экономических, медицинских и физкуль&
турно&педагогических вузов. Или же, как уже излагалось выше, воз&
можно введение образовательных управленческих программ в учебные
планы высших учебных заведений. Однако, здесь ситуация осложня&
ется в силу рядом причин, относящихся как к внутренней среде обра&
зовательных учреждений, готовящих сегодня специалистов и/или ме&
неджеров в области ФК, спорта и медицины, так и к внешней, которые
существенно сдерживают развитие физкультурно&оздоровительного,
спортивного и медицинского бизнеса в России.
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БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Некоторая часть граждан в различных странах живет в усло&
виях, которые определяются социально&экономической категорией
бедности. Бедность — это глобальная социальная проблема, ак&
тивно исследуемая и имеющая много сходных черт во всем мире.
Теоретически бедность можно определить как неспособность влас&
ти поддерживать определенный приемлемый уровень жизни насе&
ления. При этом важно то, что «классические» бедные семьи в той
или иной мере существовали везде и во все времена.

Бедность как явление общественной жизни имеет множество
аспектов и проявлений в различных сферах. Так, понятие бедности
используется для характеристики и анализа качества и образа жиз&
ни, поэтому в значительной степени оно относится к социальной
сфере, являясь одной из ключевых категорий теории благосостоя&
ния. С экономической точки зрения бедность наиболее часто рас&
сматривается как качественно низшая характеристика потребления,
выступая как проблема неравномерного распределения националь&
ного дохода. Неравномерное распределение богатства общества впол&
не можно оценивать как несправедливое распределение националь&
ного дохода, что дает основание рассматривать бедность как
категорию нравственно — правовую. Таким образом, бедность как
понятие является достаточно сложной социально&экономической
и нравственно&правовой категорией.

В самом общем виде бедность определяется как состояние
качества жизни, при котором потребности человека не могут быть
удовлетворены в достаточной мере. Однако это наиболее общее
определение требует конкретизации. В связи с этим более четкой
трактовкой бедности является ее понимание как ситуации, при
которой благосостояние личности, семьи находится ниже опреде&
ленного минимального уровня, называемого порогом бедности.

Как категория бедность с трудом поддается точному опреде&
лению. Поэтому большинство авторов дают широкое ее толкова&

3. Золотов М.И., Платонова Н.А., Вапнярская О.И. Эконо&
мика массового спорта: Учеб. пособие. — М.: Физическая
культура, 2005. — 300 с.

4.Инвестиции в тело // Эксперт. — 2002. — № 33. — С. 28–31.
5.Калашников Д.Г. Повышение квалификации специалистов

в области ФК и порта, работающих в коммерческих спортив&
но&оздоровительных центрах (фитнес&центрах). Дополни&
тельное профессиональное образование в сфере ФК, спорта
и туризма в условиях современных достижений науки и прак&
тики // Составитель И.Д. Свищев. — М.: СпртАкадемП&
ресс. — 2004. — С. 106–110.

6. Кандаурова Н.В. Маркетинг физкультурно&оздоровитель&
ных организаций, ориентированных на работу с женщина&
ми: Дис. … канд. пед. наук. — М.: ВНИИФК, 2005. — 166 с.

7. Кандаурова Н.В. Состояние студенческого спорта, про&
блемы и возможные пути их решения // Физическая куль&
тура и спорт в Российской Федерации (студенческий
спорт). — М., 2002. — С. 114–124.

8. Маркетинговое исследование и анализ потребительских пред&
почтений посетителей парикмахерских и салонов красоты. —
http://research.rbc.ru/rev_full/1219341.shtml. 20.10.2005. — 55 с.

9. Никитушкина Н.Н. Калашников Д.Г. Задачи подготовки
тренерских кадров для работы в спортивно&оздоровитель&
ных и фитнес&центрах Москвы // Теория и практика физи&
ческой культуры. — 2004. — №6. — С. 9–11.

10. Рожков П.А., Виноградов П.А., Моченов В.П., Окуньков
Ю.В. Социологический анализ развития физической куль&
туры (мониторинг). За единую и здоровую. Россию в XXI
веке. — М.: Фонд имени М.Ю. Лермантова, 2003 г. — 420 с.

11. Россия в цифрах: Крат. стат. сб./ Госкомстат России. —
М., 2001. — 397 с.

12. Социальный лифт: двери открываются. Реальная Россия.
// Эксперт. — 2005. — № 19. — С. 17– 35.

13. Средний русский класс // Эксперт. — 2000. — № 34–35.
— С. 24–26.

14. Среднерусские исследования № 2 // Эксперт. — 2000. —
№ 23. — С. 58.

15. Seif&made&тело. // Эксперт. — 2005. — № 14. — С. 48–51.
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имеют место плохие взаимоотношения в семье, в среднем более
низкие, чем у просто бедных, доходы 1.

Более полному пониманию категории бедности способству&
ет введение понятия «застойной бедности», которая характеризу&
ет бедность как некое статичное явление, возникающее при полном
отсутствии или очень незначительном присутствии вертикальной
социальной стратификации. Застойная бедность, которая охватила
не менее 25 процентов российского населения, характеризуется от&
сутствием у людей перспективы изменить ситуацию из&за отсут&
ствия у этой категории населения доходно — стратификационной
мобильности. По данным В. Лисина децильный коэффициент в
2003 г. достиг 15&кратной величины, а по неофициальными дан&
ным — был еще более существенно выше. По уровню расходов на
образование и здравоохранение в процентах к ВВП мы отстаем от
западноевропейских стран и США соответственно в 1,5–2,5 и 3–
3,5 раза 2.

Для органов государственной власти и, в частности, органов
социальной защиты в целях поддержания допустимого минимума
уровня жизни лиц, относящихся к категории бедных, вводится по&
нятие «черты бедности», которая отражает определенный уровень
дохода. При этом существуют два общепринятых определения чер&
ты, разделяющей «бедность» и «благополучие». В частности, вы&
деляется такая категория, как «черта абсолютной бедности», ха&
рактеризующая такой уровень дохода, при котором люди не в
состоянии поддерживать потребление товаров первой необходи&
мости на минимально необходимом уровне. В то же время разли&
чается «черта относительной бедности», которая устанавливается
на уровне, в 2 раза меньшем, чем величина дохода средней семьи в
данном обществе.

Из данных определений бедности следует, что «уровень бед&
ности» даже в самых богатых странах остается значительным. Так,
например, в настоящее время в США более 14 процентов населе&
ния проживает в условиях абсолютной бедности, 30 лет назад этот
показатель составлял почти 20%. Чрезвычайно высок уровень бед&

 1 Тихонова Н. М. Особенности дифференциации и самооценки статуса в поляр&
ных слоях населения //СОЦИС 2004. — 2004. — № 3. — С.22.
 2 Лисин В. Еще раз о характере и уроках постдефолтной экономической дина&
мики // Российский экономический журнал. — 2004. — № 1. — С.9&30.

ние, основным смыслом которого является неспособность домо&
хозяйства 1  удовлетворять свои основные потребности. Иденти&
фикация же бедности осуществляется на основе сопоставления
строго определенного набора потребностей, с одной стороны, и
ресурсных возможностей для их удовлетворения, с другой сторо&
ны. В этом контексте понятие бедности отражает уровень дохода,
который необходим, чтобы поддержать допустимый минимум уров&
ня жизни.

В понимании бедности важно то, что она означает не только
низкий доход или его отсутствие, но и невозможность удовлетво&
рить необходимые жизненные потребности на минимальном уров&
не в пище, одежде, жилье, медицинском уходе, социальном обслу&
живании, недоступность образования, культуры, здравоохранения.
То есть, бедность — это состояние, которое вызвано недостатком
ресурсов для ведения нормального образа жизни 2.

Среди различных многообразных форм принято выделять аб&
солютную и относительную бедность. Под абсолютной бедностью
понимается возможность удовлетворить базисные потребности в
пище, одежде, жилище только на минимальном уровне, который
обеспечивает биологическую выживаемость человека. Относитель&
ная бедность означает невозможность поддерживать принятый в
обществе стандарт жизни.

Бедность в современной России не гомогенна и имеет несколь&
ко уровней. Домохозяйства, попавшие в эту категорию, различа&
ются и по материальному положению, и по социально&професси&
ональной деятельности, и по досуговым предпочтениям людей.
Так, Н.М. Тихонова дает характеристику двух уровней бедности —
«бедность» и «нищета». При этом по уровню и образу жизни к
понятию «бедных» относятся домохозяйства, имеющие долги и не
имеющие таких предметов домашнего имущества, как пылесос,
мебельная стенка или мягкая мебель, ковер, цветной телевизор, а
также плохие жилищные условия. К категории «нищих» следует
относить тех, кто проживает в общежитиях, коммунальных квар&
тирах и снимает жилье, им недоступны любые платные услуги,

 1 Домохозяйство — экономическая единица, состоящая из одного или более
лиц, которая снабжает экономику ресурсами и использует полученные за них
деньги для приобретения товаров и услуг.
2 См.: Аверин А.Н. Социальная политик и подготовка управленческих кадров:
Учебное пособие . — М.: Дашков и КО , 2004. — С. — 61–89
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биологическое и социальное воспроизводство человека и работни&
ка, в определенных случаях оказываются достаточно формальными
и политизированными. Теоретико&методологическим обосновани&
ем подхода к изучению и измерению бедности становится обяза&
тельное установление дополнительных оценок: «абсолютной бед&
ности», основанной на формальном соответствии доходов
установленному минимуму средств существования, «субъективной»,
базирующейся на оценках собственного положения самими людь&
ми, «относительной», предполагающей, что при различии стандар&
тов потребления в стране, регионе установление единой минималь&
ной «черты бедности» не будет проблематичным и будет зависеть от
среднего уровня жизни конкретной страны.

Для измерения бедности, наряду с учетно&статистическими
показателями оценки уровня жизни населения, используются та&
кие параметрические индикаторы, как дефицит дохода, индекс
глубины бедности, индекс остроты бедности, порог нищеты, ма&
лообеспеченные, обеспеченные, богатые, коэффициент Джини,
кривая Лоренца и др. показатели, дающие возможность опреде&
лить количественные данные о бедных и оценить уровень диффе&
ренциации населения по доходам 1.

В качестве одного из подходов для измерения бедности мо&
жет быть использована градация населения на шесть групп, харак&
теризуемых в соответствии и в зависимости от доступности фик&
сированного состава и стоимости минимальной потребительской
корзины:

• часть населения, находящаяся на пороге нищеты с дохо&
дом меньше 0,5 стоимости минимальной потребительс&
кой корзины;

• часть населения, находящаяся на пороге бедности с дохо&
дом в пределах стоимости минимальной потребительской
корзины;

 1 В мировой практике для ранжирования доходов принято использовать соот&
ношение душевого дохода крайних групп населения (децильный коэффици&
ент), который соотносит 10% населения, имеющих наименьшие и 10% населе&
ния, имеющих наибольшие доходы, и соотношение квентильных групп (по
противоположным группам 20%&ной численности с наименьшими и наиболь&
шими доходами). Несмотря на накопленный научный опыт изучения проблем
бедности, многочисленные попытки оценить масштабы ее распространения в
пореформенной России представляют достаточно противоречивую картину.

ности в развивающихся странах. От трети до половины населения
живет в бедности в России и странах СНГ 1.

Анализ существующих определений бедности показывает
сложность и многоаспектность данного понятия. Еще большее
разнообразие и трудности возникают при попытках количествен&
ного измерения бедности. Для того чтобы определить факторы и
эффективность мероприятий по снижению бедности, необходи&
мо как минимум несколько исходных данных. В первую очередь,
важно научиться измерять бедность, а во&вторых, необходимо рас&
полагать информацией двух типов: а) о социально&демографичес&
ком составе бедных и б) о динамике структуры бедного населения.
Именно обладание этими показателями дает возможность разра&
ботать конкретные методы решения проблемы бедности.

Один из методов измерение бедности основан на определе&
нии стоимости объема потребностей, удовлетворение которых
признается общественно необходимым. Для целей измерения бед&
ности введены два общепринятых понятия бедности: абсолютная
бедность и относительная бедность. Абсолютная бедность — это
такой уровень дохода, при котором семья не в состоянии поддер&
живать потребление пищи и других предметов первой необходи&
мости на минимально необходимом уровне. Относительная бед&
ность определяется через понятие качество жизни, в содержание
которого входит не только уровень питания, здравоохранения,
жилищных условий и т.п., достаточных для физического выжива&
ния, но ощущение человеком своего низкого доходного статуса 2 .

Данных о размерах заработной платы, пенсий и пособий недо&
статочно для того, чтобы судить об уровне жизни населения, по&
скольку эти данные не работают вне их сопоставления с прожиточ&
ным минимумом или размерами потребительской корзины.
Применяемые для измерения бедности дополнительные категории,
такие, как «прожиточный минимум», «уровень малообеспеченнос&
ти», «минимальный размер оплаты труда», «минимальная потреби&
тельская корзина» и «бюджет прожиточного минимума», которые
обозначают некоторый минимальный предел, обеспечивающий

 1 Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учеб. — М.: Дело, 2000. — С. 422–440.
 2 Например, в США черта относительной бедности принимается на уровне, в 2
раза меньшем, чем величина дохода средней семьи. Следовательно, уровень
относительной бедности отражает существование тех, кому не грозит голод, но
кто «беден среди богатых».
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По мнению Н.М. Римашевской, «бедность принципиально
не может определяться лишь уровнем текущих доходов потому, что
имеются еще два существенных фактора, воздействующих на уро&
вень потребления, которые следует учитывать в дефинициях бед&
ности: располагаемое имущество (например, жилье, второе жилье
за городом, транспорт, гараж) и накопления (включая тезаврируе&
мые драгоценности) 1. Кроме того, объем денежных доходов и рас&
ходов семьи не всегда полно отражает реальность. Так, по расчетам
Л. Овчаровой, около 40% потребляемых продуктов питания в на&
стоящее время производятся в личных подсобных хозяйствах и на
садово&огородных участках 2. Этой же точки зрения придержива&
ется Н.М. Давыдова. Она пишет, что базой для оценки среднеду&
шевых доходов и расходов, а также для дальнейшей структурной
математической индексации уровня бедности служат данные офи&
циальной статистики бюджетов домохозяйств и выборочные бюд&
жетные обследования, в том числе и региональные, что крайне важ&
но, поскольку различия здесь чрезвычайно заметны 3. Поэтому
эксперты все чаще склоняются к тому, что распределение населе&
ния по величине расходов лучше отражает реальное материальное
положение людей, чем на основании размера их душевых доходов.

В России, кроме официально используемой методики, суще&
ствуют несколько отраслевых методик по расчету прожиточного
минимума. Так, ВЦИОМ, например, регулярно отслеживает мне&
ние населения о необходимой величине прожиточного минимума
и приходит к выводу, что для россиян это понятие означает скорее
социальный минимум, который гарантирует «скромное, но более&
менее приличное существование» 4.

 положения дел в этой области, особенно в повышения социальных обязательств
и расходов государственного бюджета было бы отходом от принятой либераль&
ной идеи. См.: Динамика бедности //Россия&2000: социально&демографическая
ситуация /Под ред. Н.М. Римашевской . М.: ИСЭПН, 2001. — С.156–166.
 1 Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения //СОЦИС. — 2004.
— № 4. — С. 33–43
 2 Овчарова Л.Н., Турунцев Е.В., Корчагина И.И. Бедность: где порог? //Вопро&
сы экономики. 1998. № 2. С. 61–72.
 3 Давыдова Н.М. Депривационный подход в оценках бедности //СОЦИС. —
2003. — №6. — С.С. 88–95
 4 Красильникова М.Д. Структура представлений о бедности и богатстве //Эко&
номические и социальные перемены. 1997. — № 1. — С. 25–26.

• малообеспеченная часть населения с доходом, превышаю&
щим стоимость минимальной потребительской корзины,
но меньшим среднего значения по стране);

• обеспеченная часть населения со средним доходом или
превышающим в два раза или более стоимость минималь&
ной потребительской корзины;

• состоятельная часть населения с доходом, превышающим
в пять раз оценку стоимости минимальной потребительс&
кой корзины;

• богатая часть населения с доходом, превышающим сред&
ний доход в 10 раз и более 1.

Официальные данные о бедности в России базируются на сопо&
ставлении среднедушевого дохода с прожиточным минимумом или
минимальной прожиточной корзиной. Эта методика, используемая
Госкомстатом России на протяжении всех лет рыночных реформ для
оценки доли бедных российских домохозяйств, когда к бедным отно&
сят тех, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного ми&
нимума, подвергается вполне обоснованной критике со стороны мно&
гих специалистов. Так, например, З.Т. Голенкова, М. Можина, Н.М.
Римашевская, С.А. Айвазян, С.О. Колесников, Н.В. Бондаренко И.И.
Корчагина, Л.Н. Овчарова 2  и другие авторы обосновывают необхо&
димость усовершенствования «морально и физически устаревшего»
официального норматива бедности, поскольку прожиточный мини&
мум как критерий имеет разное содержание в зависимости от того,
что под ним подразумевается. Кроме того, данные, исходящие из
сопоставления прожиточного минимума и душевых доходов росси&
ян, не всегда адекватны реальной ситуации с бедностью, поскольку в
современных условиях сведения о доходах недостаточно надежны 3.

 1 См. Алиев И.М. Виды, структура и источники доходов населения// Экономика
труда /Под ред. Винокурова М.А., Горелова Н.А. — СПб.: Питер, 2004. — С.140
 2 См.: Айвазян С.А., Колесников С.О. Уровень бедности и дифференциация по
расходам населения России: Финальный отчет по проекту // EERC. 2000. Июль;
Бондаренко Н.В. Моделирование уровня бедности: динамический и структур&
ный аспекты // Экономические и социальные перемены. 1997. № 1. С. 14–23;
Корчагина И.И., Овчарова Л.Н., Турунцев Е.В. Система индикаторов уровня
бедности в переходный период в России // Научные доклады EERS: Микро&
экономика 2. 1998. № 4.
 3 Правительство РФ в 2000 г. предприняло попытку пересмотра методики расчета
прожиточного минимума, лежащего в основе определения статистических гра&
ницбедности в России, однако решение не было принято, поскольку изменение
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немесячный доход составляет 2,5 тыс. рублей, богатство начинается
с 25 тыс. руб., при 3 тыс. руб. дохода — с 30 тыс. руб. и т.д. При этом
для респондентов с очень низкими доходами (до 1,2 тыс. руб. на
человека) разрыв составляет всего 7 раз, и богатыми кажутся даже те,
кто имеет 7–10 тыс. руб. душевого дохода в месяц. При доходах бо&
лее 5 тыс. руб. этот разрыв, напротив, становится больше — 20&крат&
ным 1.

На субъективную оценку, по мнению Н.М. Давыдовой, влия&
ет мироощущение людей, выступающее как «социальная зависть».
Принцип сравнения себя с группами, имеющими более высокие
стандарты жизни и образцы потребления, ведет, как правило, к
субъективному обеднению своего положения 2.  В то же время, по
мнению специалистов ВЦИОМ, субъективный подход в оценке
бедности — скорее индикатор политической устойчивости реформ,
чем критерий фактического материального положения.

Для получения репрезентативных данных об уровне доходов,
решения исследовательских и управленческих задач социологи
прибегают к построению сложных многомерных индексов благо&
состояния населения, причем важную роль в конструировании
подобных интегральных индикаторов играют как объективные
материальные и имущественные показатели, так и субъективные
оценки материальной обеспеченности. Особенно важным в этом
случае является попытка учитывать имущественную, материаль&
ную составляющую, а не только денежные активы. Именно на эту
сторону исследования указывают Л. Гордон, Л. Овчарова, М. Чер&
ныш, которые отмечают значительный разрыв между уровнем до&
хода и состоянием предметно&вещной среды обитания некоторых
граничных групп населения.

Используемый в конкретных исследованиях субъективный
метод оценки доходов также оказывается неточным, поскольку
оценки благосостояния домохозяйства на основании величины
располагаемых доходов не фиксирует снижения или повышения

 1 Горшков М.К., Тихонова Н.Е. Богатство и бедность ив представлении рос&
сиян // СОЦИС. — 2 004. — № 3. — С.16–21.
 2 Проявление «синдрома социальной зависти» отмечают и анализируют: Во&
ронков В., Фомин Э. Типологические критерии бедности // Социологичес&
кий журнал. 1995. № 2. С. 57–69;

Гудков Л.Д., Пчелина М.В. Бедность и зависть: негативный фон переходного
общества // Экономические и социальные перемены. 1995. № 6. С. 31–42.

 Альтернативой официальной статистике в оценках матери&
ального положения по уровню среднедушевых расходов часто слу&
жат данные RLMS — крупнейшего лонгитюдного выборочного
обследования домохозяйств, осуществляемого с 1992 г. Эксперты
считают, что демографические параметры выборки RLMS репре&
зентативны для российского населения в целом1.

Особые претензии к количественным оценкам бедности выс&
казывают социологи, которые считают, что количественные мето&
ды в отличие от субъективных подходов в оценке масштабов бед&
ности и в выделении бедных групп населения игнорируют широкий
спектр не учитываемых экономистами других доступных ресурсов,
влияющих на поддержание материального благосостояния людей.
Между тем изучение субъективных оценок удовлетворенности лич&
ным материальным благосостоянием населения также не решает
проблему надежности данных, поскольку прямой зависимости
между субъективными самооценками и фактическим уровнем до&
ходов людей не наблюдается; эта зависимость имеет скорее харак&
тер тенденции, а не закономерности.

Многие социологические исследования показывают, что пред&
ставление о том, кого можно считать богатым, а кого бедным —
субъективно. Так, согласно данным исследований, проведенных в
России в 2003–2004 годах, выяснилось, что, по мнению большин&
ства опрошенных богатым является человек, среднемесячный ду&
шевой доход семьи которого составляет 20–21 тыс. руб. М. К. Горш&
ков и Н.Е. Тихонова следующим образом комментируют полученные
данные: «Такая сравнительно невысокая, на первый взгляд, планка
в определении богатого человека становится понятной, если учесть,
что среднедушевой доход на члена семьи у половины населения стра&
ны составляет, по их самооценкам, не более 2000 руб. в месяц (около
$70), т.е. ровно в 10 раз меньше указанной «черты богатства». Отсю&
да следует, что чем выше собственный доход респондента, тем выше
и планка «черты богатства». Причем, как правило, различия между
ними достигают десятикратного разрыва. Для тех, чей душевой сред&

 1 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения
(RLMS) осуществляется, начиная с 1992 г., специалистами Института социологии
РАН, Института питания РАМН, ряда других исследовательских центров. В роли
координатора мониторинга выступает Университет штата Северная Каролина в
Чапел Хилле, США. О принципах построения выборки RLMS см.: Swafford М.
Sample of the Russian Federatin. Rounds V, VI, and VII of the Russian Longitudinal
Monitoring Survey / Technical Report. Paragon Research International, 1997.
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деленная доля населения 1. Оценка бедности методом деприва&
ции с целью определения качественного «порога», ниже которого
недостаточность душевых доходов приводит домохозяйство на
грань выпадения из общепринятого образа жизни большинства
населения определенного региона или страны, требует учета цело&
го ряда не только материальных, но и социальных индикаторов.
Сложность нахождения этих материальных и социальных индика&
торов социальной эксклюзии, т.е. фактического исключения час&
ти населения из нормальных условий жизнедеятельности, сдер&
живает распространение этого метода. Анализ бедности через
идентификацию видов общепринятого социального и личностно&
го участия, из которых люди по причине недостатка средств ис&
ключаются, достаточно трудоемок, но в результате гораздо более
информативен, чем многие традиционные подходы. Английские
исследователи проблем бедности К. Оппенгейм и Л. Харкер пи&
шут, что состояние бедности накладывает отпечаток на все аспек&
ты существования индивида или семьи: удовлетворение потреб&
ностей, социальное участие, доступ к общественным благам и т.д.
Не факт, что люди, оказавшиеся в бедности, «страдают от ущерб&
ности всех упомянутых сторон нормального существования, но
часто их лишения действительно многомерны по сравнению с теми,
кто обеспечен лучше, чем они» 2.

Этот метод дал в руки исследователей совершенно иной ин&
струмент измерения реальных нужд бедного населения, что по&
зволяет не только сформулировать иные критерии отбора бедных
семей, но, если нужно, определить приоритеты адресной социаль&
ной помощи. Ценным обстоятельством метода депривации явля&
ется то, что он позволяет совмещать полученные выводы с вывода&
ми, получаемыми методом установления бедности на основе
низких доходов. Измерение бедности через испытываемые лише&
ния в российских условиях был проработан и применен в 1997 г.
специалистами ИСЭПН РАН. Это исследование внесло существен&
ный вклад в понимание проблематики бедности в России, посколь&
ку в его ходе впервые были определены 17 индикаторов деприва&
ции (лишений), отделяющих бедных россиян от небедных, когда

 1 См.: Давыдова Н.М. Депривационный подход в оценках бедности //СОЦИС.
— 2003. — № 6. — С.С. 88–95
 2 Oppenheim С., Harker L. Poverty: the Facts. L. 1996. P. 88.

уровня жизни населения в прямом соответствии с уровнем заявля&
емых им душевых доходов. Кроме того, объективность деклариру&
емого душевого дохода крайне сложно проверить, а одного его ока&
зывается явно недостаточно, чтобы понять, какими ресурсами в
действительности обладает семья.

Методологическое несовершенство различных методов оцен&
ки бедности заставило в свое время и западных ученых обратиться к
новым социологическим подходам в понимании и изучении бедно&
сти, а именно — к концепции относительной бедности, автором
которой считается англичанин П. Таунзенд 1. Теория относитель&
ной бедности стала модной в конце прошлого века, когда обнару&
жился кризиса так называемого государства всеобщего благосостоя&
ния, течения, затронувшего развитые страны мира. Тогда некоторые
ученые и политики пришли к выводу, что бедность в современном
индустриальном обществе должна рассматриваться не как абсолют&
ное, а как относительное состояние, и, следовательно, неизбежно
будет существовать до тех пор, пока существует общественное нера&
венство. Сегодня определенным образом усовершенствованный
метод относительной бедности начинает широко использоваться
российскими исследователями, которые все чаще рассматривают
проблему бедности с позиций относительного подхода. Его смыслу
достаточно полно отвечает метод выделения бедных по принципу
медианы. В рамках этого метода бедными признаются те, чей доход
составляет определенную долю «серединного» дохода в данной стра&
не в данный период времени. При этом черта бедности всегда нахо&
дится на одном и том же расстоянии от медианы, статистически
характеризующей достигнутый в обществе средний жизненный стан&
дарт. Многие авторы отмечают, что метод выделения социальной
группы бедных по принципу медианы хорошо зарекомендовал себя
в сравнительных исследованиях в странах СНГ 2.

В последнее время среди специалистов начинает складывать&
ся убеждение, что в исследованиях бедности необходим анализ
лишений и ограничений в социальной жизни (депривации), ко&
торые в действительности испытывает и от которых страдает опре&

 1 Townsend P. Poverty in the United Kingdom. Harmondsworth, 1979.
 2 См.: Хахулина Л.А., Тучек М. Распределение доходов: бедные и богатые в
постсоциалистических обществах (некоторые результаты сравнительного ана&
лиза) // Куда идет Россия? / Под общ. ред. Т.И. Заславской. М.: Аспект&Пресс,
1995. С. 166–175.
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сти российского государства. Именно поэтому «особенно опасны
заявления чиновников, утверждающих, что доля бедного населе&
ния в России завышена именно в связи с тем, что завышен уровень
прожиточного уровня и, следовательно, завышена граница бедно&
сти. Подобного рода высказывания не могут иметь иного послед&
ствия, кроме как возмущения миллионов россиян, «находящихся
не только за чертой бедности, но за границей нищеты, когда дохо&
ды семьи не обеспечивают даже продуктовой корзины» 1.

Проведенный анализ показывает, что ни одна из существую&
щих на сегодняшний день методик оценки бедности, подходов к
ее пониманию и измерению, при всех их достоинствах и недостат&
ках, не может отрицаться, так же, как и признаваться единственно
верными. Каждый из методов изучения бедности в современном
обществе направлен на решение какой&то одной определенной
задачи, и разные методологические подходы скорее взаимодопол&
няют, чем взаимоисключают друг друга. В мире пока еще не най&
ден унифицированный, объективный и бесспорный критерий вы&
деления наиболее нуждающейся части общества. Поэтому вполне
понятен постоянный интерес исследователей к различным теоре&
тико&методологическим подходам в изучении этого сложного со&
циального феномена.

Другой бесспорный вывод состоит в том, что оценка феномена
бедности невозможна без получения максимально полного пред&
ставления о его специфике в условиях конкретного общества. Для
того чтобы оценить бедность и дать ей адекватную оценку, нужно не
только применить адекватную задачам исследования методику, но
и иметь надежные статистические данные, которые лягут в основу
исследования и на этой основе позволят получить достаточно точ&
ную характеристику бедности, численности бедного населения и
людей, находящихся за границей бедности. А это, в конечном счете,
должно стать основой эффективной государственной социальной
политики борьбы с бедностью.

 1 Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения //СОЦИС. — 2004.
— № 4. — С. 33–43

наличие минимум двух из них позволяло причислять обследуемое
домохозяйство к бедным 1.

В оценках бедности, основанных на депривационном подхо&
де, следует разграничивать количественную и качественную сто&
роны депривации, для чего предлагается выделять четыре содер&
жательные степени депривации. Четвертая, высшая степень
депривации — это состояние нищеты, когда ресурсов не хватает на
нормальное питание, семья экономит на предметах гигиены, не
обновляет одежду, не имеет телевизора и холодильника. Третья
степень депривации — ступень бедности, когда страдает качество
питания, имеется недостаток в свежих овощах и фруктах, нехватка
одежды и обуви, трудно поддерживать жилье в порядке. Вторая
степень депривации — ступень стесненности (малообеспеченнос&
ти), когда не хватает средств на деликатесы, подарки, газеты, жур&
налы, книги; семья не может приобрести стиральную машину, от&
казывается от платных услуг медицины. Первая, наиболее слабая
степень депривации — это ступень, характеризующаяся близкими
к средним жизненным стандартам и не означающая существен&
ных отклонений от общепринятого в российском сообществе об&
раза жизни. Депривационный подход основывается на реальном
образе жизни, а не на формально указанных душевых доходах. Он
является наиболее эффективным для выделения группы бедных,
поскольку выделяет бедных не «по доходам», а по реальному уров&
ню и образу жизни 2.

Все вышеприведенные способы измерения бедности направ&
лены на установление численности бедного населения России, что
имеет существенную политическую окраску. Количество семей,
имеющих доходы ниже прожиточного минимума, в значительной
мере определяет основную линию государственной социальной
политики, как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Оно является единственным объективным мерилом эффективно&
сти социальной политики и деятельности властей в направлении
реализации ст. 7 Конституции РФ о социальной ориентированно&

 1 См. Бедность в России: лишения и социальная исключенность; 1997 г.; 900
домохозяйств Санкт&Петербурга и 250 домохозяйств г. Вязники; рук. А. Мак&
колли, М. Можина, Л. Овчарова;. Бедность: альтернативные подходы к опре&
делению и измерению. Московский Центр Карнеги. М., 1998, с. 18–19.
 2 См. Богатство и бедность в представлении россиян // СОЦИС. — 2004. — №
3. — С.16–21.
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