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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: 
РОЛЬ ОБОРОННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 
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Moscow State Regional University

NATIONAL INNOVATION SYSTEMS: ROLE OF DEFENSE SPENDING 
IN INNOVATION PROCESS (THE UNITED STATES EXPERIENCE)

Система “Национальные системы инновации” (National systems of innovation, NSI), как 
основа для анализа инновационной продуктивности и политики в области инноваций, яв-
ляется важной сферой исследования в последние 20 лет, со времени первого представления 

© Бушуев В.К., Жураховская И.М., Тимченко В.О., 2012.

Аннотация. Рассматривается роль отраслей, 
обеспечивающих национальную оборону в наци-
ональных инновационных системах, на примере 
США во время и после «холодной войны». В статье 
выделены основные направления, по которым го-
сударственные инвестиции в оборонные ИР могут 
воздействовать на инновационную эффективность 
других секторов и экономики в целом. На основе 
анализа развития трех отраслей промышленности 
США (машиностроение, авиация и информацион-
ные технологии) в послевоенный период, сделан 
вывод о неоднозначности влияния оборонных инве-
стиций на эффективность экономики.

Ключевые слова: экономика, эффективность, ин-
новации, национальные инновационные системы, 
исследования и разработки, расходы на оборону.

Abstract. The article considers the role of national 
defense branches in national innovative systems by ex-
ample of the USA during and after the Cold War. The 
authors determine the basic directions in which the state 
investments in defense industries can infl uence innova-
tive effi ciency of other sectors and economy as a whole. 
On the basis of the analysis of three US post-war in-
dustries development (mechanical engineering, aircraft 
and information technology) the conclusion is made that 
defense investments produce ambiguous infl uence on 
economic effi ciency.

Key words: economy, effi ciency, innovations, na-
tional innovation systems, research & development, 
defense spending.
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концепции системы Фриманом[8]. Что уди-
вительно, в огромной массе литературы по 
национальным системам инноваций очень 
мало внимания уделено роли инвестиций 
в исследования и разработки, связанные с 
ВПК, и соответствующим инновациям. NSI 
обычно определяется как система, включаю-
щая взаимодействие институтов, политики и 
агентов, которые влияют на создание знаний, 
на инновационный процесс, который пере-
водит способствует использованию резуль-
татов исследований. Таким образом, инно-
вационная система США включает не только 
институты, осуществляющие исследования 
и разработки, и источники их финансирова-
ния, но и национальную политику, включая 
антитрестовое законодательство, законода-
тельство в области интеллектуальной соб-
ственности, а также регулирующую полити-
ку, которые влияют на развитие технологий, 
подготовку научных и производственных 
кадров и применение новых технологий. 
Структура национальной инновационной 
системы США является результатом по-
литических решений и комплексного исто-
рического процесса институционального 
развития. Более того, эффективность этой 
системы зависит от действий и решений 
частных предприятий, которые укрепляют 
или компенсируют влияние государствен-
ной политики. 

Западными учеными отмечено [5], что в 
огромном объеме литературы по националь-
ным системам инноваций отведено мало 
внимания роли инвестиций и инноваций 
в исследования и разработки, связанных с 
оборонным комплексом. Этот факт объяс-
няется тем, что большая часть исследований 
национальных инновационных систем про-
водилась в относительно небольших эконо-
миках стран Скандинавии или Центральной 
Европы, в которых после Второй мировой 
войны доля расходов на национальную обо-
рону в общих государственных расходах и 
национальных инвестициях в исследования 
и разработки была сравнительно мала. В до-
полнение к этому, в некоторых странах, та-
ких, как Тайвань, Израиль и Южная Корея, 

информация по инновационной политике и 
расходах государства в сфере ВПК является 
закрытой. 

Существует по крайней мере три направ-
ления, по которым государственные инвести-
ции в оборонные исследования и разработки 
и поставки воздействуют на инновационную 
эффективность других секторов и экономики 
в целом. Во-первых, инвестиции в оборонные 
исследования и разработки могут способ-
ствовать созданию массива новых научных и 
технологических знаний, которые приводят 
к инновациям как в сфере оборонной, так и 
в сфере гражданской промышленности. Эти 
инвестиции также влияют на развитие таких 
институциональных компонентов нацио-
нальной инновационной системы, как уни-
верситетские исследования и образование. 
Это направление является наиболее легко 
реагирующим на оборонные инвестиции в 
сфере фундаментальных и прикладных иссле-
дований. Во-вторых, инвестиции влияют на 
деятельность так называемых «спин-офф», в 
которых, в рамках оборонных научно-иссле-
довательских программ, создаются техноло-
гии, имеющие применение и в гражданской, 
и в оборонной сфере. В-третьих, оборонные 
инвестиции сопровождаются существенны-
ми закупками новой технологической про-
дукции, что позволяет фирмам-поставщикам 
снижать издержки их основной продукции 
и наращивать ее функционал и надежность. 
Объем выгоды от «чистых» оборонных иссле-
дований и разработок ограничивается струк-
турой национальных программ в этой обла-
сти. К примеру, расходы на внедрение новых 
технологий в оборонной сфере в США исто-
рически составляли по меньшей мере 85% от 
выделенных на оборонные исследования и 
разработки средств бюджета. При этом в рас-
ходах на исследования (как фундаменталь-
ных, так и прикладных) около 35% занимают 
расходы на информационные технологии и 
около 30% – на проектирование [1]. Расходы 
на исследования и разработки в сфере нацио-
нальной обороны внесли значительный вклад 
в создание в послевоенный период исследо-
вательской инфраструктуры университетов, 
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что, в свою очередь, послужило источником 
появления гражданских инноваций, новых 
фирм, а также хорошо подготовленных иссле-
дователей и инженеров. 

Основной характеристикой институци-
ональной трансформации в США в период 
1941-1950 гг. стало существенное увеличе-
ние федеральной поддержки исследований и 
разработок, в основном – оборонных. Доля 
расходов на оборонные тематики в общих 
расходах на исследования и разработки со-
ставляла более 80% в 50-х гг. ХХ в. и редко 
была ниже 50% в период с 1949 по 2005 гг., что 
способствовало научно-исследовательской 
активности в университетах и промышлен-
ности. В 1980 г. (в апогей «холодной войны») 
13,2% научно-исследовательских проектов 
осуществлялось в университетах, 12,2% – в 
государственном секторе и 71,1% – в про-
мышленности [5, 458]. В этот период полити-
ка США в области науки и технологий была 
результатом плохо скоординированных ре-
шений отдельных федеральных агентств. 
Наиболее важной задачей в послевоенный 
период, в рамках политического консенсуса 
или бюджета, было укрепление националь-
ной обороны. Национальный научный фонд 
США (National Science Foundation, NSF), за-
нимающийся поддержкой невоенных иссле-
дований был создан только в 1950 г. К этому 
времени большинство основных агентств, 
к примеру, Комиссия по атомной энергии 
(U.S. Atomic Energy Comission, AEC), Наци-
ональный институт здоровья (U.S. National 
Institutes of Health, NIH) запустили амбици-
озные внутренние и внешние исследователь-
ские программы, бюджеты которых до сих 
пор затмевают бюджет NSF. 

Результаты послевоенных инвестиций 
в оборонные ИР противоречивы. Оценка 
этих результатов изменялась параллельно 
с изменением взглядов на технологическую 
и экономическую конкурентоспособность 
США. К примеру, в1980-х гг. и начале 90-х 
гг., инвестиции в исследования и разработки 
и закупки, связанные с оборонной сферой, 
критиковались за стимулирование появле-
ния чрезмерно большого числа малых фирм 

в таких секторах, как производство полупро-
водников и информационных технологий [3; 
7]. С другой стороны, экономические выго-
ды от оборонных исследований и разработок 
также обесценивались тем, что могли вытес-
нить частные исследования и разработки из 
оборонных в чисто гражданские технологии 
[4]. Анализ оборонных исследований и раз-
работок в целом и их экономического эф-
фекта показал, что инвестиции в них дают 
низкий социальный эффект. Эмпирический 
анализ детерминант национальной инно-
вационной эффективности, проведенный 
группой исследователей в начале ХХ в. дает 
основания для скептической оценки воздей-
ствия расходов на оборонные исследования 
и разработки на национальную инноваци-
онную эффективность [9]. В частности, на 
основании этого анализа можно сделать вы-
вод о негативной корреляции государствен-
ных инвестиций в оборонные исследования 
и разработки и инвестициями в общенаци-
ональные исследования и разработки, осу-
ществляемыми промышленностью. 

История инновационных и экономи-
ческих изменений в трех послевоенных 
отраслях промышленности США (маши-
ностроение, коммерческая авиация и инфор-
мационные технологии) отражает взгляды 
на сложность оценки эффекта оборонных 
исследований и разработок и программ снаб-
жения на инновационную эффективность 
и экономическую конкурентоспособность. 
Послевоенное машиностроение, програм-
мы военных исследований и разработок и 
закупок обесценили промышленную конку-
рентоспособность на гражданских рынках, 
в основном, по причине увеличивающегося 
разрыва между военными и коммерческими 
потребностями в новой продукции. С другой 
стороны, в послевоенный период коммерче-
ская авиация ощутила на себе положитель-
ный эффект от фирм, вышедших из военной 
сферы. Также, хотя сфера информационных 
технологий охватывает широкий список от-
раслей, наибольший эффект на ее развитие 
произвели именно оборонные исследова-
ния и разработки и закупки. Хотя оборон-
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ный сектор сам по себе является «иннова-
ционной системой», его влияние на другие 
сектора экономики различается и отражает 
особенности структуры, технологии и взаи-
моотношения между гражданскими и воен-
ными потребностями в функциональности и 
производительности. 

Появление технологии числового про-
граммного управления (numerical control, 
NC, далее - ЧПУ) после Второй мировой во-
йны позволило создавать продукцию нового 
типа. Организации, занимающиеся постав-
кой новых технологий по контрактам, также 
оказались в выгоде, но при этом требования 
военной авиации существенно превышали 
потребности гражданских потребителей и не 
нашлось достаточного объема спроса за пре-
делами аэрокосмической сферы [10]. В 80-е 
гг. японские поставщики составили жесткую 
конкуренцию американским фирмам, кото-
рые не смогли предоставить потребителям 
сравнительно более гибкую, менее сложную 
ЧПУ-технологию. ЧПУ-оборудование явля-
ется одним из тех случаев, когда оборонные 
ИР и закупки мало способствуют фирмам, 
обслуживающим оборонные заказы, в созда-
нии продукции, ориентированной на граж-
данский рынок. Одной из причин является 
разница в требованиях к характеристикам 
продукции, предъявляемых оборонными 
ведомствами и невоенными заказчиками. 
Другой, менее явной причиной, является 
тот факт, что военные ЧПУ-технологии не 
проходили процессов оптимизации произ-
водственных издержек и улучшения эрго-
номики, как технологические новшества в 
секторе информационных технологий. Такие 
улучшения способствовали, по крайней мере 
в сфере информационных технологий, бы-
строму росту гражданских рынков сбыта и 
их отсутствие для ЧПУ-оборудования суще-
ственно ограничило выгоду от оборонных 
ИР и программ закупок. 

Что касается коммерческой авиации, то 
большая часть послевоенных инвестиций в 
этой сфере осуществлялась из военных ис-
точников. Более 74% общего объема инве-
стиций в исследования и разработки в пе-

риод 1945-1982 годов приходилось на долю 
обороны [11], а федеральное финансирова-
ние составляло не менее 60% ежегодных ин-
вестиций в данной сфере в период 1985-2000 
гг. [12; 13]. Хотя предполагалось, что данные 
инвестиции прежде всего будут способство-
вать развитию военной авиации, они также 
дали положительный эффект и для коммер-
ческой авиации. Так, оборонные исследова-
ния, связанные с разработкой двигателя для 
транспорта C-5A, повлияли на разработку 
двигателей для серии гражданских самолетов 
фирм Airbus и Boeing. Начиная с 1950-х гг., 
увеличивающееся различие в потребностях 
постепенно сокращает объемы передачи тех-
нологий из военной сферы в гражданскую, 
хотя данные процессы сохраняются в сферах 
авиационной радиоэлектроники и силовых 
установок. Более того, в последнее время 
наблюдается обратный процесс: недавний 
проект самолета-заправщика для ВВС США 
базируется на модификации остова граждан-
ского Боинга-767. 

Оборонные исследования и разработки и 
закупки также сыграли значительную роль 
в развитии ЭВМ и полупроводников, осо-
бенно на начальных этапах их разработки. 
В настоящее время сфера информационных 
технологий охватывает множество рынков 
и сфер применения, а направление передачи 
технологий зачастую обратное: из граждан-
ской сферы – в военную. Революция в элек-
тронике, которая собственно и дала толчок 
развитию ЭВМ и полупроводников, может 
быть сведена к двум основным инноваци-
ям: появление транзисторов и компьютеров 
в 40-х гг. XX в. Так как транзисторы име-
ли важное значение для развития военной 
электроники и компьютерных систем, на их 
развитие было направлено государственное 
финансирование, в основном от Министер-
ства обороны и AEC, составившее около 25% 
всех расходов на исследования и разработки 
в промышленности в 50-е гг. [5]. При этом, 
как отмечают западные ученые, наблюдался 
известный парадокс: направляемые государ-
ственные средства были размещены среди 
производителей электронных компонентов, 
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имеющих прочное положение на рынке, а 
не фирм, действительно ответственных за 
ключевые инновации в сфере полупрово-
дников, которым пришлось довольствовать-
ся контрактами на оборонные поставки. Во-
енные потребности в интегральных схемах 
(integrated circuit, ICs) подтолкнули их про-
изводство и снижение цен, что привело к 
расширению коммерческого спроса на ICs. В 
отличие от министерств обороны Западной 
Европы, вооруженные силы США заключа-
ли крупные контракты на поставки с ком-
паниями, раньше практически не работав-
шими с оборонными заказами, к примеру, 
Texas Instruments. Помимо этого, закупочная 
политика США предполагала, что в целях 
бесперебойных поставок поставщики будут 
использовать «дополнительные источники» 
продукции.

Такая политика потребовала от фирм-
поставщиков обмениваться информацией о 
производственном процессе – с тем, чтобы 
продукция, производимая этими «дополни-
тельными источниками», не отличалась от 
их собственной, что привело значительным 
объемам трансфера технологий между по-
ставщиками, включая тех, что только выш-
ли на рынок полупроводников. К концу 70-х 
гг. XX в., развилась отрасль гражданского 
применения полупроводников, а армейские 
требования к производительности стали от-
ставать от потребностей гражданского рын-
ка. Для преодоления этого разрыва в 80-х 
гг. была запущена программа VHSIC (Very 
High Speed Integrated Circuit), которая сво-
их целей не достигла, продемонстрировав, 
что на рынке полупроводников доминируют 
коммерческие продукты. Развитие инфор-
мационных технологий в целом повторяло 
ситуацию с полупроводниками. Оборонные 
исследования и разработки и закупочные 
программы также повлияли на развитие этой 
отрасли; в том числе, благодаря попыткам 
Министерства обороны создать стандарт-
ный язык программирования, появился ши-
роко используемый в бизнесе язык COBOL 
[6], а позднее – менее популярный в сфере 
гражданского применения язык Ada; а так-

же, благодаря Агентству по перспективным 
оборонным научно-исследовательским раз-
работкам США (Defense Advanced Research 
Projects Agency, DARPA) была создана сеть 
ARPANET, послужившая прототипом сети 
Интернет. События 11 сентября 2001 г. при-
вели к существенному увеличению госу-
дарственного финансирования исследова-
ний и разработок, связанного с борьбой с 
терроризмом. В частности, были выделены 
средства на развитие технологий по борь-
бе с химическим, биологическим и радио-
логическим вооружением. Особенностью 
современного этапа является ограничение 
привлечения иностранных специалистов к 
исследованиям, а также распространения 
результатов исследований. 

Некоторые ученые считают [14], что в со-
временных условиях федеральное правитель-
ство не может, как предлагают неокейнсиан-
цы, свести свою роль к перераспределению 
ресурсов, или, как предлагают представители 
неоклассического направления, просто ожи-
дать, что рынок сам выправит ситуацию. Го-
сударственная политика должна включать 
не только поддержку инновационной базы 
(фундаментальных исследований и подготов-
ку рабочей силы), но и напрямую поддержи-
вать инновационные процессы. Более того, 
точка зрения, что дополнительные меры по 
инновационной политике не нужны, так как 
США и так лидирует в сфере инноваций, рас-
сматривается как в корне ошибочная [2]. В за-
ключение отметим, что ни одно обсуждение 
послевоенной национальной инновационной 
системы США западными учеными не может 
обойтись без оценки роли расходов на обо-
ронные исследования и разработки и закуп-
ки. Одно только развитие сектора информа-
ционных технологий, а также его необычная 
структура, отражает это влияние. Трансфор-
мация исследовательских университетов 
США, включая послевоенный подъем прести-
жа и благосостояния таких университетов, 
как Стэнфордский, также является примером 
эффекта расходов оборонных исследований 
и разработок, размещенных в академической 
сфере. 
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Экономические выгоды от наращивания 
оборонных расходов в период 40-80-х гг. ХХ 
в. легко преувеличить, при этом отсутству-
ет система оценки и анализа сопоставимых 
уровней расходов в невоенной сфере. Такие 
расходы могли принести более значитель-
ные экономические преимущества, но сопо-
ставимые по уровню расходов программы в 
невоенных отраслях, за исключением сель-
ского хозяйства и здравоохранения, не полу-
чили бы должной политической поддержки. 
Абсолютные объемы расходов на оборонные 
исследования и разработки и закупки выде-
ляют США среди других стран ОЭСР. Также 
отличительной особенностью США являет-
ся стремление, по крайней мере, части ме-
неджеров оборонных программ, размещать 
заказы на новые системы и компоненты 
среди молодых фирм; известна роль универ-
ситетов в осуществлении исследований, фи-
нансировавшихся Министерством обороны. 
Такая политика способствовала росту ин-
ституциональных связей, а также созданию 
научно-исследовательской инфраструктуры, 
которую некоторые исследователи (к при-
меру, Коуэн и Форэй) рассматривают как ис-
точник экономических преимуществ [4]. Об-
суждение влияния оборонных исследований 
и разработок и инноваций на машинострое-
ние, коммерческую авиацию и сферу инфор-
мационных технологий также подчеркивает 
различие эффектов, которые оно оказывают 
на эти три сектора в силу их специфики. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И 
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ECONOMIC POLICY AND STATE ADMINISTRATION IN 
ECONOMIC CRISIS: RUSSIAN EXPERIENCE

Во второй половине 2008 г. отечественная экономика впервые с 1998 г. столкнулась с мас-
штабным финансовым кризисом. Потрясения на ипотечном рынке США, гипертрофиро-
ванно проецируясь на всю финансовую сферу, инициировали сложные и противоречивые 
процессы, в результате которых произошло резкое снижение   цен на основные товары россий-
ского экспорта, значительный отток частного капитала, возникли проблемы с ликвидностью 
у большинства коммерческих банков, снизился курс рубля по отношению к американско-
му доллару и евро, а впоследствии – уменьшились доходы экономических агентов и сово-
купный спрос. Так как первоначальные импульсы экономических потрясений находились 
в финансовой сфере и имели для нашей страны экзогенный характер, необходимо в первую 
очередь сконцентрировать внимание на платежном балансе, обменном курсе рубля, процессах 
происходивших в финансовой сфере, и только потом – в реальном секторе экономики, области 
труда и занятости. 

В последние годы устойчивость платежного баланса России поддерживалась за счет экс-
порта товаров с низкой долей добавленной стоимости, прежде всего продукции топливно-
энергетического комплекса (ТЭК). Мировой кризис обусловил падение цен на ведущие то-
вары отечественного экспорта: его стоимостное выражение в 2008 г. снизилось на 35,7% по 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоре-
тические, методологические и управленческие про-
блемы развития российской экономики в период 
кризиса, характеризуются основные каналы распро-
странения кризиса, причины обусловившие его по-
явление, уточнены особенности реализации меро-
приятий антикризисной политики, проведен анализ 
платежного баланса, состояния кредитной сферы, 
сфер труда и занятости, реального сектора эконо-
мики, установлена эффективность государственной 
антикризисной политики. 

Ключевые слова: экономическая политика Рос-
сии, государственное управление экономикой, анти-
кризисное регулирование.

Abstract. The article considers theoretical, methodo-
logical and managerial problems of the Russian econo-
my in crisis. It characterizes the basic channels of crisis 
distribution and its causes. The features of anti-crisis 
policies implementation were specifi ed, the balance of 
payments and credit sphere condition as well as labor, 
employment and real economic sector were analyzed. 
The effi ciency of anti-recessionary state policy was 
identifi ed.

Key words: Russian economy, anti-recessionary 
state policy.
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сравнению с 2007  г. Восстановление цен на 
энергоносители и некоторое улучшение со-
стояния мировой экономики, начиная с вес-
ны 2009 г., вызвали стабилизацию платеж-
ного баланса. По итогам 2009 г. сальдо счета 
текущих операций составило +47,5 млрд дол., 
т.е. сократилось на 53,6% по сравнению с 2008 
г. При этом доля экспорта углеводородного 
сырья составила более 62% в общей величи-
не экспорта. Соответственно, как и в преды-
дущие годы, основным фактором, опреде-
ляющим величину сальдо по счету текущих 
операций, являлся торговый баланс, сальдо 
которого, в свою очередь, в определяющей 
мере зависело от движения цен на важней-
шие товары российского экспорта на миро-
вых рынках. При этом дефицит баланса услуг 
в 2009 г. составил 19,8  млрд дол. и умень-
шился в номинальном выражении за год 
на 20,8%, баланс оплаты труда снизился по 
абсолютной величине и составил –8,7 млрд 
дол. (–14,2 млрд дол. в 2008 г.), дефицит ба-
ланса инвестиционных доходов уменьшился 
на 10,4% и составил 31,4  млрд дол.; баланс 
текущих трансфертов составил 3,2 млрд дол. 
(вырос на 4,2% по сравнению с 2008 г.) [4].
Таким образом, в 2009 г. ведущим фактором 
сохранения положительного сальдо счета 
текущих операций платежного баланса РФ 
стало восстановление цен на традиционные 
товары российского экспорта. 

Как правомерно отмечают некоторые ис-
следователи, исходя из того, что основным 
субъектом сделок на валютном рынке высту-
пает Центральный банк РФ, последователь-
ная смена понижательного движения обмен-
ного курса в конце 2008 г. и его повышение в 
2009 г., по сути, явилась операцией, направ-
ленной на изъятие ценностей предпринима-
тельского сектора и населения [2, 15-16]. Об 
этом свидетельствуют показатели баланса 
Банка России, прежде всего четырехкратное 
приращение капитала в период острой фазы 
кризиса с октября 2008 г. по апрель 2009 г. С 
одной стороны, российский фондовый ры-
нок до сих пор оказывает сравнительно не-
большое влияние на экономику страны. С 
другой, его проблемы были кумулятивно 

усилены изменением цен на традиционные 
товары отечественного экспорта и оттоком 
капитала[3]. В результате банковская систе-
ма, обеспечивавшая поддержку экономиче-
ского роста в РФ в предкризисный период, 
столкнулась с нехваткой ликвидности. По 
мере распространения кризиса в реальном 
секторе экономики, начиная с ноября 2008 
г., даже устойчивые крупные российские 
банки столкнулись со многими проблема-
ми, вызванными ухудшением ситуации у 
заемщиков. Ситуация усугублялась боль-
шой внешней задолженностью банковского 
сектора, обслуживание которой в условиях 
обесценивания рубля становилось все более 
затруднительной. Указанные проблемы рос-
сийские банки смогли решить в основном за 
счет привлечения средств акционеров либо 
получения субординированных кредитов. 

Действия монетарных властей и прави-
тельственных органов позволили локали-
зовать проблему. В свою очередь кризис на 
валютном рынке привел к бурному росту со-
ответствующих депозитов. Несмотря на тен-
денцию к их сокращению после укрепления 
курса рубля, объем депозитов в иностранной 
валюте даже в конце 2009 г. все еще в 1,5 раза 
превышал докризисный. С началом кризиса 
российские банки инициировали активное 
привлечение средства на депозиты за счет 
стремительного роста процентных ставок. 
Так они пытались заменить сбережениями 
населения средства внешнего рынка и рынка 
межбанковского кредитования, от которых 
они фактически оказались отрезаны. Что 
касается средств иностранных экономиче-
ских агентов, то они играют важную роль 
в источниках ресурсов российских банков. 
Около 75% средств предоставляются в виде 
кредитов и займов, примерно 18,5% прихо-
дится на депозиты нерезидентов, остальное –
составляют ценные бумаги российских бан-
ков, принадлежащие иностранцам, средства 
в обязательствах по аккредитивам и про-
чее. Некоторое снижение иностранных вло-
жений в российские банки, последовавшее 
после сентября 2008 г., в скором времени 
обернулось скачкообразным ростом, связан-
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ным с переоценкой вложений в иностран-
ной валюте. Однако в течение 2009 г. объем 
иностранных средств постепенно снижался 
(-  22% в сентябре по сравнению с пиком в 
феврале 2009 г.).

Как известно, активные операции рос-
сийских банков распределены между тремя 
основными направлениями: кредитованием, 
операциями с ценными бумагами и резер-
вированием средств в Центральном банке. 
При этом самую значительную роль играет 
кредитование резидентов. Динамика акти-
вов после начала кризиса в России характе-
ризовалась ростом кредитования частного 
сектора экономики до начала 2009 г., кото-
рый затем сменился некоторым снижением 
и дальнейшей стабилизацией. Одновремен-
но выросли объемы средств, размещаемых 
в Центральном банке и других финансовых 
организациях, а также вложения в иностран-
ные активы. Рост кредитования экономики в 
конце 2008 г. практически остановился, так 
же, как и в операциях на рынке межбанков-
ского кредитования. А вот ситуация с кре-
дитованием населения была самой сложной: 
начиная с ноября 2008 г. портфель кредитов 
населению уменьшался практически непре-
рывно. Несмотря на стабилизацию ситуа-
ции в экономике, возобновления активного 
кредитования экономических агентов не на-
блюдалось вплоть до начала 2010 г., что стало 
следствием сохраняющихся значительных 
рисков в экономике, а также необходимо-
стью решения проблем значительной про-
сроченной задолженности организаций. Как 
полагает автор, важной характеристикой 
качества кредитного портфеля банков яв-
ляется доля просроченных кредитов. В ис-
следуемый период она была очень высокой, 
особенно учитывая тот факт, что российские 
стандарты бухгалтерского учета подходят к 
ее оценке несколько заниженно.

Отдельного рассмотрения заслуживает 
сфера государственных финансов России. 
По предварительным оценкам исполнения 
бюджета за 2009 г., объем доходов сократил-
ся более чем на 4 % ВВП относительно соот-
ветствующего периода 2008 г., в то время как 

расходы выросли более чем на 7,1% ВВП. Как 
и в предшествующий период, наблюдалась 
высокая степень зависимости ресурсной 
части бюджетов от внешнеэкономической 
конъюнктуры. При сокращении объемов до-
ходов бюджета в 2009 г. увеличилась его доля 
в ВВП (с 29,5% до 36,6%), ускорилась дина-
мика наращивания расходной части, пре-
имущественно за счет увеличения объемов 
расходов федерального бюджета. Значитель-
ный объем прироста за рассматриваемый 
период приходится на финансирование на-
циональной экономики, рекордного значе-
ния достигло финансирование мероприятий 
социальной политики. Существенное нара-
щивание объемов государственных средств 
ежегодно приходится на финансирование 
статей «Национальная оборона», «Нацио-
нальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность». Кроме того, следует от-
метить сохраняющуюся неоднородность 
динамики кассового исполнения расходных 
обязательств, которая мешает эффективно-
му и своевременному освоению бюджетных 
ассигнований. Так, в декабре 2009 г. было ос-
воено порядка 15% годовой бюджетной ро-
списи. Очевидно, что традиционный пере-
нос финансирования на последние месяцы 
года повышает инфляционные риски, кото-
рые проявляются уже в начале следующего 
года. Как известно, в 2009 г. на федеральный 
уровень бюджетной системы была возложе-
на особая миссия по поддержке различных 
секторов экономики в столь тяжелый пери-
од. Расходы федерального бюджета в 2009 г. 
выросли на 6,4% ВВП и достигли 24,6% ВВП. 
Основной причиной такого наращивания 
явилась чрезвычайная масштабность пакета 
антикризисных мер Правительства РФ, на-
правленных на поддержку как населения, так 
и предприятий реального сектора экономи-
ки. За 2008-09 гг. общий объем финансирова-
ния антикризисных мер с учетом квазибюд-
жетных источников составил порядка 3,5 
трлн руб. [1]. Дефицит федерального бюджета 
РФ по итогам 2009 г. составил 2,326 трлн руб. 
или порядка 5,9% ВВП. Основным источником 
обеспечения его сбалансированности стали 
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средства Резервного фонда, из которого было 
выделено 2,964 млрд руб. Таким образом, фи-
нансирование антикризисных мер прошло без 
привлечения внешних заимствований. 

При анализе динамики и структуры 
внешнеэкономического оборота следует об-
ратить внимание, что снижение физического 
объема экспорта приняло довольно мягкие 
формы на фоне обвального падения импор-
та. Структура и объем внутреннего рынка 
с конца 2008 г. формировались под воздей-
ствием одновременного сокращения объе-
мов отечественного производства и импорта. 
Сужение платежеспособного спроса в 2009 г., 
дефицит оборотных средств, необходимых 
для закупки сырья, высокая стоимость кре-
дитных ресурсов усилили влияние негатив-
ных факторов на характер функционирова-
ния производства потребительских товаров 
в кризисных условиях. Заметим, что факто-
ром, поддерживающим внутренний рынок 
в I половине 2009 г., явилось значительное 
накопление запасов готовой продукции по 
итогам 2008 г. Превышение предложения над 
спросом оказало неоднозначное влияние: с 
одной стороны, усилился спад отечественно-
го производства, с другой – использование 
запасов частично компенсировало падение 
импорта. В структуре использования ВВП 
доля расходов на конечное потребление на 
протяжении января-сентября 2008 г. систе-
матически снижалась и в III кв. составила 
61,6%. Снижение произошло главным обра-
зом за счет уменьшения расходов домашних 
хозяйств. Замедление темпов конечного по-
требления домашних хозяйств было вызва-
но снижением доходов населения, ростом 
задолженности по заработной плате, сокра-
щением платежеспособного спроса населе-
ния на фоне высокой инфляции, ростом сто-
имости кредитов. Кроме того, на структуру 
использования ВВП оказала влияние тенден-
ция к росту валового национального сбере-
жения. Существенным образом ситуация из-
менилась в конце 2008 г. – первой половине 
2009 г. На фоне сокращения доходов эконо-
мики фиксировалось резкое изменение про-
порций между валовым национальным сбе-

режением и конечным потреблением. При 
среднем за последние четыре года валовом 
национальном сбережении на уровне 33% 
ВВП этот показатель по итогам I полугодия 
2009 г. составил лишь 20,2% ВВП. Соответ-
ственно, расходы на конечное потребление 
стали занимать доминирующую долю ВВП 
(79,8%).

В условиях кризиса первостепенное зна-
чение приобрели проблемы выполнения со-
циальных гарантий. В целях поддержания 
уровня жизни населения и обеспечения со-
циальной стабильности расходы на государ-
ственное управление в 2009 г. увеличились на 
5,1% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Как следствие, в структуре 
денежных доходов населения в данный пе-
риод возрастала доля социальных выплат 
при снижении доли оплаты труда, доходов от 
собственности и предпринимательской де-
ятельности. Как и ранее, население исполь-
зовало различные инструменты для сбере-
жения своих доходов. Так, если в I кв. 2009 г. 
10,3% денежных доходов населения было ис-
пользовано на приобретение валюты, то в IV 
кв. этот показатель снизился до 5,5%. Доля 
сбережений во вкладах и ценных бумагах 
была весьма волатильной: от 6,3% денежных 
доходов населения во II кв. 2009  г. до 1,9% 
денежных доходов населения в IV кв. Без-
условно, на динамику и структуру расходов 
населения существенное влияние оказывала 
ситуация на рынке труда. На фоне снижения 
уровня заработной платы, доходов населения, 
замедления и снижения темпов экономиче-
ской динамики уровень безработицы значи-
тельно вырос. Пикового значения в 7,084 млн 
человек общая безработица достигла в фев-
рале 2009 г., а в целом, за 2009 г. численность 
официально зарегистрированных безработ-
ных была на 47,8% выше АППГ. Доля офи-
циально зарегистрированных безработных, 
начиная с июня 2009 г., стабилизировалась на 
уровне 2,8% экономически активного населе-
ния, однако суммарная численность работни-
ков, переведенных на режим неполного рабо-
чего времени и находящихся в вынужденных 
отпусках и простое по вине администрации, в 
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течение всего года оставалась очень высокой 
и составляла около 1,6 млн человек. В таком 
положении делать выводы о нормализации 
ситуации на рынке труда было бы преждевре-
менно. 

Таким образом, анализ хода кризиса и ан-
тикризисных мероприятий позволяет сфор-
мулировать два основных вывода.

1. Экономический кризис 2008-2009 гг. 
для России имел экзогенный характер и был 
обусловлен потрясениями на финансовых 
рынках и изменением внешнеторговой конъ-
юнктуры. В качестве катализатора указан-
ных событий можно рассматривать военный 
конфликт в Южной Осетии, спровоциро-
вавший масштабный отток спекулятивного 
капитала. Между тем его действие было уси-
лено межотраслевыми диспропорциями и 
примитивной интеграцией в систему миро-
хозяйственных связей. 

2. Предоставление кредитов в рамках под-
держки банковской системы осенью 2008 
г. в условиях ожидавшейся девальвации не 
позволило решить ни проблему ликвидно-
сти в банковской сфере, ни проблему кре-
дитования реального сектора, так как Банк 
России за счет фактически предопределен-
ной плавной девальвации создал очень при-

быльный актив – валюту, который оказался 
более прибыльным и менее рискованным, 
чем альтернативные направления инвести-
ций. В результате полученные банками от 
ЦБ РФ деньги сразу уходили на валютный 
рынок и возвращались в ЦБ, теряющему ре-
зервы. Таким образом, плавная девальвация 
позволила финансовому сектору заработать 
дополнительную прибыль, что несколько 
смягчило кризис ликвидности в банковской 
системе и привело к уменьшению междуна-
родных резервных активов, возникновению 
ажиотажа на валютном рынке.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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THE PROBLEMS OF INCLUSION EDUCATION FORMATION IN RUSSIA
(BY EXAMPLE OF REPUBLIC OF KARELIA)

Возможность развития человеческого потенциала определяется развитием системы 
образования. Основными характеристиками образования как ресурса является взаимос-
вязь двух его главных свойств: качества и доступности. Право ребенка на образование за-
креплено в статьях 28 и 29 Конвенции о правах ребёнка (КПР). Важным является требо-
вание обязательности и доступности бесплатного начального образования и доступности 
среднего образования для каждого ребенка. Сложный период реформирования экономики 
сопровождается изменением системы всех социальных институтов, среди которых транс-
формация системы образования занимает важное место. Произошедшее в результате ре-
формы разрушение инфраструктуры всеобщего государственного образования и его 
коммерциализация в условиях стремительного имущественного расслоения общества 
существенно ограничили социальное продвижение ряда групп населения. Особое место 
среди них занимают дети-инвалиды. 

До настоящего времени процесс обучения детей с ограниченными возможностями в 
обычных школах назывался «интегрированным образованием». Интеграция предполагает, 
что ребенок должен адаптироваться к образовательной системе. Инклюзивное (от франц.– 
включающий в себя, от лат.– заключаю, включаю) или включенное образование обязательно 
предполагает создание гибкой адаптивной образовательной среды, в которой учитываются 
индивидуальные особенности детей-инвалидов. Цель такого образования – дать учащимся 
возможность полноценной социальной реализации. Саламанкская декларация, подписан-

© Дьяконова М.В., 2012.

Аннотация. Введение инклюзивного образова-
ния должно быть одним из основных направлений 
модернизации системы образования. Важной со-
циальной задачей является улучшение условий до-
ступности образования для людей с ограниченными 
физическими возможностями. Дети-инвалиды не-
редко остаются вне системы образования. Принцип 
инклюзивного образования – учитывать особые воз-
можности детей, а не подводить под общепринятые 
требования. Результаты исследования свидетель-
ствуют о сложности данной проблемы и необходи-
мости ее изучения. 

Ключевые слова: система образования, инклю-
зия, дети-инвалиды, тьютор, доступная среда.

Abstract. One of the basic trends to modernize edu-
cation system should be introduction of inclusion educa-
tion. Making educational conditions more available for 
people with limited abilities is an important social prob-
lem. Disabled children often remain outside the educa-
tion system. The main principle of inclusion education 
is to consider children’s individual abilities instead of 
bringing them to standard requirements. The research 
results testify to complexity of this problem, which 
makes it worth studying.

Key words: education system, inclusion, disabled 
children, tutor, available environment 
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ная в 1994 г. более чем 300 представителями 
92 государственных и 25 международных 
организаций, гласит: существование обыч-
ных школ с установкой на инклюзию – эф-
фективный способ борьбы с дискриминаци-
ей детей с ограниченными возможностями, 
формирования добрых отношений в школь-
ных сообществах и обеспечения возможно-
сти всеобщего образования [1].

Первые инклюзивные образовательные 
учреждения появились в нашей стране на ру-
беже 1980-х – 1990-х гг. Такие, как школа ин-
клюзивного образования «Ковчег» (№1321), 
общественная организация инвалидов «Пер-
спектива». С 2005 г. «Перспектива» при под-
держке ЮНИСЕФ, USAID и Евросоюза ведет 
проект по развитию инклюзивных школ. 
2009 год в России был объявлен Годом рав-
ных возможностей. На сегодняшний день 
инклюзивное образование на территории РФ 
регулируется Всеобщей декларацией прав 
человека (1948) (статья 26) [3], Конституцией 
РФ [10], Федеральным законом «Об образо-
вании» (1992) (ст. 5, 50, 52) [6], федеральным 
законом «О социальной защите инвалидов 
в РФ» [12], Протоколом №1 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод [7], а также Конвенцией ООН о 
правах ребенка (1989) (статьи 2, 23, 28) [9]. 
Конвенция о правах ребенка (КПР) является 
первым документом в международном пра-
ве, в котором всесторонне рассматриваются 
права детей, в том числе детей с ограничен-
ными возможностями. Так, ст. 2 запрещает 
дискриминацию по причине инвалидности. 
В 2011-2012 гг. Россия планирует ратифици-
ровать Конвенцию ООН «О правах инвали-
дов» (2006) (статьи 3, 7, 24, 32) [8]. Конвенция 
закрепляет социальный подход к инвалид-
ности. В докладе Общественной палаты РФ 
«Образование и общество: готова ли Россия 
инвестировать в свое будущее», говорится, 
что решающим направлением образования 
инвалидов является развитие инклюзивного 
(интегрированного) образования [11]. 

С 2008 – 2009 гг. модель инклюзивного 
образования внедряется в порядке экспе-
римента в образовательных учреждениях 

различных типов в ряде субъектов РФ: Ар-
хангельской, Владимирской, Ленинградской, 
Московской, Нижегородской, Новгородской, 
Самарской, Томской и Республике Карелия. 
В Республике Карелия реализация проекта 
по продвижению инклюзивного образова-
ния началась в 2009 г. Проект «Инклюзив-
ная школа», рассчитанный на 2009-2010 гг., 
реализуется Министерством образования 
Карелии, Службой уполномоченного по пра-
вам ребенка, Детским фондом ЮНИСЕФ, 
Республиканской общественной организа-
цией инвалидов «Перспектива». Целью про-
екта является обеспечение доступности к 
образованию детей с инвалидностью, детей с 
особыми образовательными потребностями 
через развитие инклюзивного образования. 
Проект направлен на организацию меди-
цинской, коррекционной и психологической 
поддержки в школе для детей с особыми по-
требностями, создание «безбарьерной» сре-
ды (пандусы, подъемники, специально обо-
рудованные туалеты, кабинеты лечебной 
физкультуры, психомоторной коррекции), 
создание адаптированных образовательных 
программ, составление специалистами, пе-
дагогами и родителями индивидуальных 
планов занятий. В республике предполага-
ется полностью переоборудовать две шко-
лы – одну городскую и одну сельскую, и 
создать в них условия «безбарьерной» среды 
для совместного обучения детей-инвалидов 
со сверстниками. Пилотными площадками 
проекта определены:

– МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 34 с углубленным изучением фин-
ского языка, ассоциированная школа ЮНЕ-
СКО (г. Петрозаводск)»;

– МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7 п. Хелюля (Сортавальский район)». 

В процессе реализации проекта будут ре-
шаться следующие задачи:

– укрепление системного подхода в разви-
тии инклюзивного образования (укрепление 
нормативно-организационной основы раз-
вития инклюзивного образования);

– развитие и укрепление знаний и навы-
ков по инклюзивному образованию среди 
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учителей и администрации школ, специаль-
ных педагогов и специалистов ПМПК и сту-
дентов педагогических вузов;

– формирование и развитие поддержки 
инклюзии со стороны школьного сообщества, 
включая учеников, родителей учеников с ин-
валидностью и родителей других учеников;

– формирование в обществе положитель-
ного отношения и поддержки к развитию 
инклюзивного образования;

– создание доступной среды в пилотных 
школах проекта.

Сегодня в Карелии 276 детей-инвалидов 
со сложной структурой нарушений, не об-
служивающих себя самостоятельно, из них 
56% находятся в учреждениях образования. 
В соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации в 2011 г. в Карелии ин-
клюзивное обучение пройдут 124 ребёнка с 
различными формами нарушения здоровья. 
Это примерно 49 процентов от числа всех де-
тей-инвалидов в республике. Министерство 
образования РК совместно с общественны-
ми организациями разрабатывает обучаю-
щие программы и тренинги по инклюзив-
ному образованию детей-инвалидов для 
учителей, специалистов, представителей ме-
дико-педагогических комиссий. В 2010 г. на 
базе Института повышения квалификации 
работников образования проведено обуче-
ние родителей по сопровождению детей-ин-
валидов в образовательном учреждении [2]. 
Также в республике осуществляется проект 
«Дистанционное обучение детей с ограни-
ченными возможностями здоровья», кото-
рый способствует полноценному развитию 
и образованию детей, находящихся на инди-
видуальном обучении дома по медицинским 
показаниям. Республиканский центр дистан-
ционного обучения для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья открылся в 
Петрозаводске на базе школы-интерната № 
21. Став участниками проекта, дети-инва-
лиды получают современное компьютерное 
оборудование, с помощью которого общают-
ся с преподавателем по видеосвязи, слушают 
лекции, отвечают на вопросы, по электрон-
ной почте получают задания и отсылают вы-

полненные работы. Проект длится уже в те-
чение двух лет, хотя Центр открылся только 
сейчас. За время работы проекта в режиме 
реального времени прошли обучение около 
100 детей, включая детей из самых отдален-
ных районов республики. Прошли обучение 
и будут работать в Центре 24 педагога. С 1 
сентября 2010 г. в режиме реального време-
ни обучаются 150 детей-инвалидов из раз-
ных муниципальных образований РК, что 
составляет 70% от всех детей инвалидов. К 
следующему учебному году планируется ох-
ватить всех нуждающихся в обучении детей-
инвалидов [13]. 

Поскольку Сортавальский район явля-
ется пилотной площадкой при реализации 
проекта по инклюзивному образованию, со-
трудниками Института экономики КарНЦ 
РАН были проведены качественные интер-
вью со специалистами Администрации рай-
она, руководителями и социальными педаго-
гами школ, руководителем и специалистом 
МДОУ Детский сад «Родничок», руководи-
телем и специалистами Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения 
г. Сортавала, директором Центра психоло-
го-медико-социального сопровождения. Для 
выяснения мнения педагогов школ по этой 
проблеме было проведено экономико-со-
циологическое обследование учителей1. На 
сегодняшний день в Сортавальском районе 
94 ребенка-инвалида, из них 8 человек со 
сложной структурой дефектов, не обслу-
живающих себя самостоятельно2. В детском 
саду «Родничок» в 1994 г. открыта группа 
«Капелька». Идейным вдохновителем ее соз-
дания стала Надежда Егоровна Викман, при 
поддержке председателя комитета образо-

1 Экономико-социологическое обследование учителей 
Сортавальского района. Выполнено учеными Института 
экономики Карельского научного центра РАН по заказу 
Сортавальской благотворительной общественной органи-
зации СБОО «Мир детей» в апреле 2010 г. 

Проект «Влияние социально-трудовой мобильности 
населения на воспроизводство трудового потенциала в 
ресурсоориентированном приграничном регионе Респу-
блика Карелия» 2011-2013 гг. РГНФ, №11-32-00342а2. 
Руководитель Крутова О.С.

2 Из интервью с директором Центра психолого-меди-
ко социального сопровождения г. Сортавала, июнь 2009 г.
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вания А.Д. Стириной и районного педиатра 
Г.И. Сарапиной. 

Сегодня специалиста-педиатора в райо-
не нет, но он жизненно необходим, так как 
именно районный педиатр аккумулировала 
все знания о детях, которые развиваются не-
правильно. Так как нет районного педиатра, 
и из-за финансовых проблем, невозможно 
пригласить для осмотра детей таких специ-
алистов, как невролог и ортопед: «Раньше 
Галина Ивановна приходила в сентябре, смо-
трела, кто поступил, через две недели кон-
сультация невролога, невролог смотрит и 
дает рекомендации конкретно по каждому 
ребенку, что нужно делать мне, что физио-
сестре, воспитателю на следующий день 
приходит ортопед и делает определенные 
коррекции. За осмотр детей ортопеду и не-
врологу должны платить, а оплаты нет, и 
поэтому они не приходят к нам в группу». 
Для того, чтобы получить полный список 
рекомендаций и выявить, какие у ребенка 
проблемы, родители вынуждены ездить с 
детьми в диагностический центр «Прогноз», 
г. Санкт-Петербург: «в этом Центре делают 
измерения за два часа, проводят 5 измерений 
на диагностической аппаратуре. Приблизи-
тельно на все обследование уходит около 5 
тыс. рублей. Сейчас они разветвились, у них 
идет три центра: Центр нарушения речи и 
поведения, неврологический центр и оздоро-
вительный центр». К сожалению, в Респу-
блике Карелия такого центра нет. 

Сейчас группу посещает 8 человек, детей 
привозят даже из отдаленных населенных 
пунктов. По мнению специалиста, помеще-
ние должно моделировать домашнюю ком-
нату, чтобы у ребенка были ассоциации. Для 
работы с такими детьми необходимо давать 
не только ЛФК и массаж, но и быть и педа-
гогом и психологом одновременно. Все про-
цедуры стараются давать, исполняя русские 
песни, так как такая музыка очень влияет на 
расслабление пластичной мускулатуры. На 
каждого ребенка при поступлении заполня-
ется карта, где заносятся все антропометри-
ческие данные в начале и в конце. Динамика 
заметная, у всех детишек, посещающих груп-

пу, уровень способностей и навыков увели-
чивается с 15-30% до 70%. Всего за 16 лет вы-
пущено 44 ребенка, из них – 43 обучаемые, 28 
– учились или учатся в обычной школе, 9 – в 
коррекционных классах, 4 – индивидуально, 
2 – смешанно. Профессиональное образова-
ние: 4 – в вузах, 9 – в колледже, 5 не учатся, 
2 создали семью. Всего работают 5 выпуск-
ников. В Сортавала стараются, чтобы все 
дети, даже с незначительными нарушения-
ми, пришли в эту группу. Но, к сожалению, в 
саду не созданы условия для работы с ново-
рожденными, работа с ними возможна толь-
ко на индивидуальном уровне, но это очень 
необходимо, так как, по мнению специали-
ста, 3-летний ребенок не готов ходить в об-
щую группу, посещение общей группы воз-
можно с 5-5,5 лет, при условии, что у ребенка 
сохранен интеллект и есть хороший тьютор. 

Важным условием успешности инклюзив-
ного образования является обеспечение са-
мостоятельной познавательной активности 
ребенка. Для этого в образовательную про-
грамму детского сада необходимо вводить 
дополнительные развивающие программы. В 
настоящее время при финансовой поддержке 
СБОО «Мир детей» в детском саду ведутся 
работы по созданию доступной среды, будут 
оборудованы пандусы, поручни в туалетах, 
будет осуществлена реконструкция бассейна. 
Что касается учреждений среднего образова-
ния то в СОШ №6 г. Сортавала из 18 классов –  
7 коррекционных и 1 класс малокомплектный 
вспомогательный класс для детей со значи-
тельными отклонениями в здоровье. Норма 
наполняемости в коррекционных классах – 12 
человек. В СОШ № 7 удалось создать доступ-
ную среду для детей-инвалидов. В школе соз-
дан тренажерный зал, есть теплица для разви-
тия и адаптации детей, получения трудовых 
навыков и навыков элементарного общения. 
По мнению директора, необходима отдель-
ная доплата классному руководителю, если в 
классе учится ребенок-инвалид. 

Специалисты из Центра психолого-ме-
дико-социального сопровождения считают, 
что самой основной их задачей является ра-
бота с родителями, так как родители детей 
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инвалидов, как правило, ни во что не верят. 
Основной целью работы является научить 
родителей, как правильно принять такого 
ребенка и как быть поддержкой своему ре-
бенку, ориентировать родителей, что ре-
бенку необходимо обучение вместе со свер-
стниками: «в городе, к сожалению, такая 
тенденция, что если чуть что – сразу на ин-
дивидуальное обучение. Индивидуальное обу-
чение по-другому оплачивается, и учителям 
это выгодно, поэтому они убеждают роди-
телей, что ребенку лучше сидеть дома». По 
мнению директора, в Сортавала необходимо 
открыть специальную группу в детском саду 
для детей со сложной структурой дефекта. 
Но, к сожалению, основным препятствием 
всему является отсутствие финансирования. 
По результатам проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы:

– интеграцию детей инвалидов в социум 
необходимо начинать в раннем возрасте; 

– необходим координатор по ранней диа-
гностике таких детей до 3-6 месяцев. Так в 
Санкт-Петербурге и Москве работают Ин-
ституты коррекционной педагогики осу-
ществляющие раннее определение и раннюю 
поддержку;

– в школах нет ставок логопедов, соци-
альных работников, психологов, по примеру 
западных школ необходимо введение ставок 
тьюторов;

– острый вопрос-обучение сопровождаю-
щих, по мнению специалистов, такими сопро-
вождающими не только для своего ребенка, но 
и для других детей могли бы быть родители, 
что могло бы решить проблему с занятостью 
родителей (так, например, в Финляндии гото-
вят тьюторов, и каждый желающий может по-
лучить эту специальность в течение 8 месяцев):

– автобусы не адаптированы для детей-
колясочников; 

– дети из поселков лишены возможности 
получать медицинские и образовательные 
услуги, так как не выделяются деньги на под-
воз. Рейсовые автобусы не предназначены 
для перевозки детей инвалидов, услуги такси 
стоят очень дорого. По мнению экспертов, 
необходимо организация социального такси; 

– в вертикаль образования (детский сад-
школа) необходимо привлечение Сортаваль-
ского колледжа, чтобы дети могли получать ра-
бочие специальности, необходимые в районе;

– необходимы льготы для работодателей, 
предоставляющих рабочие места инвалидам. 

Сортавальская благотворительная обще-
ственная организация «Мир Детей» при 
поддержке Администрации района и упол-
номоченного по правам ребенка в РК в сен-
тябре 2010 г. провела конференцию «Права 
ребенка», темой повестки дня стала «Инклю-
зия в образовании». Участники конферен-
ции пришли к выводу, что особыми должны 
считаться дети не только с ограниченными 
возможностями, а все дети, нуждающиеся в 
поддержке (которым не даются те или иные 
предметы, сложная ситуация в семье, дети из 
семей социального риска) [4]. В рамках кон-
ференции были разработаны следующие ре-
комендации, что необходимо:

– разработать систему поддержки семьи, 
должна быть разработана программа работы 
с семьей еще до рождения ребенка, в боль-
ницах должен быть психолог для поддержки 
мамы, в случае рождения ребенка инвалида 
должна быть сразу предложена система под-
держки. Так, в Москве существует Центр 
профилактики отказа от детей, финансируе-
мый неправительственной организацией; 

– программа, объединяющая различные 
структуры; при выписке из роддома должны 
давать памятку о городских службах, и какие 
функции они выполняют; 

– создание Центра для взрослых инвали-
дов, так как детское отделение их выпускает 
в 18 лет и им некуда пойти;

– общественная организация, объединя-
ющая родителей детей-инвалидов; 

– координация усилий всех социальных 
учреждений при поддержке власти для соз-
дания информационного банка данных. 

К сожалению, в Сортавальском райо-
не, единственном из районов Карелии, нет 
уполномоченного по правам ребенка. Также 
в рамках конференции было решено создать 
Совет при Главе района (представители обра-
зования, здравоохранения, местной власти) 
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по поддержке семьи и по координации раз-
вития инклюзивного образования в районе. 
В ходе проведенного экономико-социологи-
ческого обследования педагогам были заданы 
следующие вопросы «Как Вы считаете, долж-
ны ли существовать отдельные школы для 
детей-инвалидов, или они могут обучаться в 
обычном классе и школе?», «Как Вы считаете, 
какие сложности встанут перед Вами, если де-
ти-инвалиды будут учиться в Вашем классе?». 
Среди опрошенных педагогов высока доля 
(52,1%) тех, кто считает, что дети инвалиды 
должны обучаться в специальных школах или 
классах. При этом 36,2% педагогов считают, 
что дети-инвалиды должны обучаться в од-
ном классе со сверстниками, преобладающую 
долю в этой группе составляют молодые педа-
гоги, проработавшие в  сфере образования не 
более 10 лет. Не могут определить своё отно-
шение 10,1% педагогов, что позволяет пред-
положить зависимость их мнения от внешних 
факторов, прежде всего информированности 
о позитивном или негативном опыте социаль-
но-образовательной интеграции нетипичных 
детей. Учителя зачастую в замешательстве от 
того, что им нужно будет учить ребенка даже 
с незначительными нарушениями развития и 
поведения, они признаются, что не знают, как 
организовать его обучение, так как у них нет 
опыта работы с детьми-инвалидами, и счита-
ют, что при этом пострадает качество знаний 
остальных учащихся. Чтобы не пострадало 
качество знаний остальных учащихся, ре-
спонденты считают, что для детей-инвалидов 
необходимы сопровождающие воспитатели. 
Педагогов беспокоит, что ребенку-инвалиду 
будет сложно адаптироваться к коллективу, 
так как дети в подростковом возрасте очень 
жестоки. В целом респонденты считают, что 
все будет зависеть от диагноза, и дети с лег-
кой степенью отклонений в развитии вполне 
могут обучаться вместе с другими детьми. Тем 
более, если для обучения данного ребенка бу-
дут созданы необходимые условия: решены 
вопросы подвоза, перехода из класса в класс, 
классы будут специально оборудованы. 

Полученные результаты свидетельствуют 
о сложности проблемы инклюзивного об-

разования в нашей стране и необходимости 
изучения этой проблемы. Необходимо нала-
дить взаимодействие между медицинскими 
учреждениями, детскими садами и школой, 
чтобы учитель заранее знал, когда в школу 
придет особый ребенок и в чем его особен-
ности и потребности. Подводя общие итоги, 
необходимо выделить следующие проблемы, 
тормозящие работу по развитию инклюзив-
ного образования: 

– отсутствие нормативно-правовой базы. 
Необходимо разработать и принять на фе-
деральном региональном уровнях типовые 
положения об инклюзивной школе и инклю-
зивном классе;

– выделение отдельного финансирования. 
На каж дого ребенка с особыми потребно-
стями определение дополнительного финан-
сирования, поступающего в общешкольный 
бюджет;

– необходимо наладить подготовку и пе-
реподготовку кадров – коррекционных педа-
гогов (педагогов-дефектологов), психологов, 
воспитателей и социальных педагогов;

– создание единой системы раннего выяв-
ления отклонений в развитии детей и ранней 
коррекционно-педагогической помощи;

– построение вертикали: ранняя диагности-
ка – детский сад – школа – профессиональное 
образование – трудоустройство. Для обеспече-
ния занятости инвалидов после 18 лет, по опы-
ту г. Пскова, необходимо на базе учреждений 
социальной защиты создавать производствен-
ные интеграционные мастерские;

– налаживание партнерства с родителями 
сразу после выявления проблем в развитии. 
Создание службы поддержки семьи (семей-
ные юристы, психологи, тьюторы); 

– инклюзивной школе нужно особое 
штатное расписание – со ставками тьюто-
ров, педагогов сопровождения, техника по 
обслуживанию специального оборудования, 
водителя и механика;

– необходимо наличие организованных 
занятий по коммуникативному развитию и 
взаимодействию детей; 

– недостаточное материально-техниче-
ское обеспечение школ. Школа должна быть 
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обеспечена методическими пособиями, со-
временной техникой и программным обе-
спечением;

– численность учеников в инклюзивных 
классах должна быть меньше, чем в обычных 
классах;

– недостаточно транспортных средств для 
доставки детей с инвалидностью в школу;

– самым главным является изменение от-
ношения общества к таким детям.

Инклюзивное образование сегодня с пол-
ным правом может считаться одним из при-
оритетов государственной образовательной 
политики. Введение инклюзивного образова-
ния должно являться одним из основных на-
правлений модернизации системы образова-
ния. Общество должно предоставить любому 
человеку право выбора вида образования в 
зависимости от его интересов, потребностей, 
возможностей. На пути становления инсти-
тута интегрированного образования одной 
из главных задач является позитивное транс-
формирование отношения к лицам с ограни-
ченными возможностями [5].
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РОССИЙСКАЯ КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ: 
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
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RUSSIAN CREDIT COOPERATIVES: STATUS 
AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT

Кредитная кооперация, составляющая важный инструмент социально-экономического 
развития человечества (история ее существования охватывает более двух столетий), приоб-
рела особую актуальность в современной России. Значение кооперативных форм кредитова-
ния обусловлено несколькими обстоятельствами. 

Во-первых, развитие российской финансово-банковской системы явно запаздывает по 
отношению к исторически важным задачам, стоящим перед российским обществом. Вытека-
ющие отсюда последствия: дороговизна банковского кредита, неразвитость инструментария 
финансовых институтов, недемократичность принципов функционирования банковской 
сферы, низкий уровень привлечения сбережений населения, недоступность для широких 
слоев населения кредитных ресурсов и многое другое препятствует обретению финансо-
вым сектором экономики значения локомотива социально-экономического реформирова-
ния страны. Одной из возможностей преодоления трудностей, связанных со становлени-
ем российской финансовой системы (наряду с малоэффективными мерами компенсации ее 
слабости за счет государственного патернализма), является создание и развитие кредитной 
отрасли на основе самоорганизации населения для удовлетворения потребностей в «легких 
деньгах», направляемых как на нужды малого бизнеса, так и на реализацию потребности в 
товарах и услугах.

© Егоров В.Г., 2012.

Аннотация. Статья отражает непростой путь 
становления российской кредитной кооперации, 
представляющей собой форму самоорганизации 
населения для удовлетворения финансами по-
требления и мелкого предпринимательства. Автор 
определяет институциональное отличие производ-
ственного и потребительского видов кооперативного 
кредитования, аргументирует собственное видение 
направлений совершенствования законодательства 
и государственной политики в отношении различ-
ных видов кредитных объединений.

Ключевые слова: кооперация, кредитные потре-
бительские товарищества, сельскохозяйственная 
кредитная кооперация, самоорганизация населе-
ния, «третий сектор экономики».

Abstract. The article considers diffi cult conditions in 
which Russian Credit Cooperatives (a kind of popular 
self-organization to provide fi nancial support for con-
sumers and small business) were formed. The author 
draws a borderline between production and consump-
tion co-operative crediting and makes a stance on ways 
of improving legislation and government policy with re-
gard to different types of credit unions. 

Key words: cooperation, consumer credit associa-
tion, agricultural credit cooperatives, self-organization of 
the population, the «third sector of economy».
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Во-вторых, актуализация, в том числе 
отечественного опыта функционирования 
кредитной кооперации, связана с необходи-
мостью решения задачи «экономического 
прорыва» России, тесно связанной, помимо 
прочего, с задачами, стоящими перед нашей 
страной в сфере геополитики, с решением 
проблем основополагающих, с точки зрения 
сохранения национального суверенитета. 
Некоторая патетичность сказанного – не ре-
зультат поиска более подходящей к данному 
случаю метафоры, но следствие осознания 
сложности (граничащей с нереальностью) 
задач, составляющих повестку нынешних 
реформаторов. Помимо главного, системо-
образующего направления экономических 
реформ, призванного вывести страну на но-
вый технологический уровень, требующего, 
само по себе, высочайшего напряжения ма-
териальных ресурсов и централизованных 
вливаний, необходимо решить задачу повы-
шения на качественно новый уровень благо-
состояния населения, без решения которой 
реализация других целей будет проблематич-
ной, если не сказать – утопичной. Дело в том, 
что китайский опыт в этой связи, заключа-
ющийся в осуществлении технологического 
прорыва за счет низких стандартов жизни, 
для нашей страны неприемлем. Доля ВВП 
на душу населения в Китае чуть превышает 
треть российского аналогичного показателя 
[13, 14]. Напряженность в постсоветских со-
циумах во многом и сейчас определяется тем 
обстоятельством, что ни одно новое незави-
симое государство не достигло советского 
уровня жизни населения [1]. Существенное 
повышение благосостояния россиян требует 
поступательного движения в двух направле-
ниях (не считая стимулирования бюджетной 
сферы): в направлении развития реальной 
экономики и создания комплиментарных 
условий общественного потребления. Успех 
в обеих из перечисленных экономических 
областей в нынешней ситуации России воз-
можен только посредством введения в их 
механизм главного инструмента – заин-
тересованного участия граждан. «Третий 
сектор» экономики, функционирующий на 

основе самоорганизации населения в разви-
тых странах, доказал свои высокие потенци-
альные возможности. Важнейшую сторону 
функционирования кооперативного сектора 
экономики составляет кооперативный кре-
дит. Дополнительным стимулом роста мас-
штабов общественного потребления наряду 
с другими условиями может стать коопера-
тивное кредитование сферы потребления. 
Как наиболее понятная и открытая форма 
финансовых отношений система потреби-
тельского кредитования является наиболее 
приемлемой с точки зрения учета менталь-
ных качеств народа1.

В-третьих, серьезным аргументом в поль-
зу современного развития кредитной коо-
перации в нашей стране является богатый 
отечественный опыт ее функционирования. 
Начиная с середины XIX в. [8], она получила 
горячий отклик в широкой массе населения. 
Первое ссудо-сберегательное сообщество 
было образовано в 1865 г. в Костромской гу-
бернии. Практически одновременно подоб-
ные организации возникли во многих дру-
гих городах России. К концу XIX в. их уже 
стало 117, и они объединяли более 83 тыс. 
чел. В 1895 г. в России был введен новый тип 
кредитных учреждений – кредитные товари-
щества. Будучи, как и ссудо-сберегательные 
товарищества, всесословными, они имели то 
важное отличие, что основной капитал их 
составлялся из ссуд Государственного бан-
ка. Государственному банку было выгодно 
предоставлять ссуды товариществам, так 
как сам он заниматься мелким кредитом не 
мог. Выяснять платежеспособность каждого 
из тысяч заемщиков-крестьян было бы для 
банка не под силу, в то время как члены то-
вариществ знали состояние хозяйства друг 
друга и могли точно определить, кому кредит 
доверить можно, а кому нет. К началу XX в. 
кредитные товарищества значительно уве-
личили свою численность. Кооперативное 
движение росло, подобно снежному кому, и 
к 1916 г. насчитывало более 16 тыс. объеди-

1 Кстати заметить, простейшие формы кооперативно-
го кредита – «кассы взаимопомощи», существовали и в 
советское время.
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нений с общим числом пайщиков выше 10 
млн. чел. Деятельность обществ взаимного 
кредита и других кооперативных кредитных 
организаций был прекращена в начале 30-х 
гг. XX столетия, а их функции переданы Го-
сударственному банку.

Возрождение кредитных кооперативов 
(кредитных союзов) в России началось в на-
чале 90-х гг. прошлого века. Первые кредит-
ные союзы появились как самостоятельные 
организации в конце 1991 – начале 1992 гг. 
Решающую роль в развитии кооперации 
сыграло принятие в 1992 г. ФЗ № 3085-1 «О 
потребительской кооперации в Российской 
Федерации». Кредитные организации стали 
регистрироваться как потребительские ко-
оперативы или потребительские общества. 
Почти десять лет пробивал себе дорогу Фе-
деральный закон № 117 «О кредитных по-
требительских кооперативах граждан». При-
нятый 7 августа 2011 г., этот закон закрепил 
непредпринимательский характер основной 
деятельности кредитных союзов, их неком-
мерческий статус, принципы членства в них, 
установил меры защиты пайщиков, ограни-
чения финансовых и управленческих рисков 
деятельности кредитных объединений [27, 
ст. 3420].

Как и во всем мире, кредитная коопера-
ция России синкретична по своему содер-
жанию. Деятельность кооперативов объ-
единяет как потребительский кредит, так и 
кредит производственной сферы. Кредитная 
потребительская кооперация является на-
дежным средством решения многих соци-
альных проблем. Это качество кооператив-
ного кредита тем более важно, что к началу 
нынешнего столетия возможности социаль-
ной сферы, связанные с запасом прочности, 
унаследованным от советских времен, прак-
тически исчерпали себя, обнажив целый ряд 
острейших проблем: обеспечения населения 
жильем, дошкольными воспитательными 
учреждениями, качественными услугами 
здравоохранения, организацией досуга, в 
том числе молодежного и т.д. Список про-
блем, с которыми ежедневно сталкиваются 
россияне, можно продолжать бесконечно. 

Понятно одно – государство не способно ни 
организационно, ни материально разрешить 
нарастающий ком проблем, ставящих под 
сомнение бесконфликтное существование 
социума.

Безусловно, важнейшей в ряду социальных 
проблем стоит жилищная проблема. Более 
60% семей России хотят улучшить жилищ-
ные условия, но лишь 9% из них способны 
приобрести или построить жилье с помощью 
собственных или заемных в банках средств. 
Слишком велики в банках проценты по кре-
дитам, сложна процедура оформления, у боль-
шинства граждан отсутствует так называемая 
кредитная история, а без нее банки остерега-
ются выдавать кредиты. Между тем для мно-
гих семей путь к приобретению жилья может 
сократиться благодаря аккумулированию 
средств населения и созданию сбережений 
накопительными организациями, работаю-
щими по принципу взаимного финансиро-
вания. Такой опыт уже имеется в 82 городах 
68 регионов России. Методика функциони-
рования Ульяновского кредитного коопера-
тива «Строй и живи» успешно внедряется в 
Москве, Подмосковье, Самаре, Пскове, Пензе, 
Тольятти, Уфе, Омске, Кемерове и т. д. Прин-
цип выдачи займов в кооперативе основан на 
накопительно-заемной схеме: для того, чтобы 
получить заем, необходимо накопить в коо-
перативе не менее 50% от стоимости объекта 
или разницы между желаемым и имеющим-
ся, если приобретается жилье. Либо же 50% 
от займа, если он берется на другие цели. На 
накопления в кооперативе начисляется про-
цент компенсации, размер которого зависит 
от выбранного накопительно-заемного плана. 
Очередность по каждому накопительно-за-
емному плану определяется в соответствии с 
приоритетом члена кооператива. Приоритет 
рассчитывается как отношение суммы, нака-
пливаемой членом кооператива, умноженной 
на время накопления, к ссужаемой ему сум-
ме, умноженной на время рассрочки. То есть 
первым в очереди будет тот, кто максимально 
«выгоден» всем остальным членам коопера-
тива. Тот, кто долго копил 50%, будет впере-
ди того, кто сразу внес 50%, а тот, кто берет 
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маленькую рассрочку, – впереди того, у кого 
рассрочка максимальная. Приоритет рассчи-
тывается компьютерной программой. Расчет 
очереди на получение займа проходит еже-
месячно в последний рабочий день месяца. 
Благодаря расширению масштабов деятель-
ности, ежегодно увеличивается число членов 
кооператива, приобретших квартиры. С 2002 
по 2009 гг. количество кооператоров, полу-
чивших жилье по накопительной программе, 
увеличилось с 52 до 588 [18]. В 2002 г. на науч-
но-техническом совете Госстроя России была 
успешно защищена региональная программа 
«Жилье в рассрочку», которая стала прооб-
разом для создания программы массовой со-
циальной ипотеки «Строим вместе». Послед-
няя была рекомендована Госстроем России 
к реализации в качестве негосударственной 
в регионах. Сегодня «Гильдия народных ко-
оперативов», реализующая эту программу, 
представляет собой объединение 65 потреби-
тельских ипотечных кооперативов «Строим 
вместе» и «Жилье в рассрочку», осуществля-
ющих свою уставную деятельность в 58 реги-
онах России. За пять лет работы число семей, 
вступивших в кооперативы – члены Гильдии, 
превысило 19 тыс. Из них половина уже полу-
чила жилье, а привлеченные накопления пай-
щиков «Сроим вместе» на 30 апреля 2009 г. 
перешагнули отметку 8 млрд. руб. [23, 18]. Ак-
кумулирование финансовых средств в таких 
размерах позволяет объединению, вложив их 
в добротное жилье, решать триединую задачу. 
Во-первых, надежно сохранять средства пай-
щиков от инфляции. По словам председателя 
кооператива «Строим вместе» А.П. Дворяши-
на, «жилье всегда было и будет в цене – вне 
зависимости от колебания курса валют и эко-
номической погоды». Во-вторых, передавая 
приобретенное жилье очередникам-пайщи-
кам, кооператив удовлетворяет потребность в 
жилье по цене от 30 до 60% ниже рыночной. 
Кроме того, эти же средства, находящиеся 
в распоряжении объединения, стали источ-
ником формирования Резервного фонда, га-
рантирующего выполнение имущественных 
обязательств перед участниками программы 
[16]. Стабильность накопительно-ипотеч-

ной системы кооперативного кредитования 
привлекла в этот сегмент финансового рын-
ка страховые компании. Так, деятельность 
кредитного потребительского кооператива 
граждан «Невский терем» застрахована ком-
паниями «Спасские Ворота» и «Альфа Стра-
хование» [20].

Производственное направление коопера-
тивного кредита трудно переоценить с точки 
зрения стимулирования роста мелкого биз-
неса. По данным российского микрофинан-
сового Центра, созданного в 2002 г. с целью 
реализации потребности в представлении 
интересов микрофинансовых институтов, 
65% зарегистрированных субъектов мало-
го бизнеса нуждается в кредитовании [11]. 
Собственники мелкого бизнеса фактически 
не имеют доступа к кредитным ресурсам 
коммерческих банков, так как, в отличие от 
представителей среднего и крупного пред-
принимательства, не имеют привлекатель-
ного с точки зрения банков обеспечения 
заемных средств, устойчивого предприятия 
и банковской кредитной истории. В этих ус-
ловиях единственно возможной альтернати-
вой банкам становятся объединения коопе-
ративного кредита. Функцию кредитования 
малого бизнеса в городской местности, как 
правило, берут на себя кредитные потреби-
тельские кооперативы, тем самым выходя за 
рамки своей институциональной социаль-
ной функции – обеспечения финансовых ус-
ловий общественного потребления.

Кредитование потребностей мелких 
производителей фактически придает по-
требительским кредитным обществам син-
тетическое качество общественной неком-
мерческой и производственной организации 
мелкого предпринимательства, которые 
должны регулироваться различными нор-
мами законодательства, в том числе налого-
вого. В первые годы Советской власти суще-
ствование таких объединений диктовалось 
идеологической установкой на создание 
«строя культурных кооператоров», являю-
щегося, в известной степени, альтернативой 
рынка. Однако нельзя сказать, что практика 
организации кооперативов, совмещающих 
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потребительский и коммерческий кредит, 
– исключительно российское явление. Ана-
логичным образом развиваются коопера-
тивные кредитные институты многих стран 
мира [2, 157–171]. Как правило, современ-
ная городская кредитная кооперация России 
строится по принципу совмещения функций 
потребительского и предпринимательского 
кредитования. Например, целью Смолен-
ского кредитного потребительского коопе-
ратива «Содействие» является организация 
финансовой взаимопомощи «в интересах по-
вышения благосостояния пайщиков, расши-
рения их возможностей в потребительских и 
предпринимательских сфера, приумножения 
их личных сбережений от инфляционного 
обеспечения» [12]. Цитата из уставных до-
кументов использована нами намерено с це-
лью обратить внимание читателя на послед-
нюю декларированную цель организации 
кооператива, а именно сбережение средств 
пайщиков от инфляции, которая фактиче-
ски определяет неизбежность коммерческой 
деятельности, в том числе потребительской 
кредитной кооперации. Ответственные пе-
ред пайщиками за содержание вложенных 
средств от рисков, связанных в том числе с 
инфляцией, кредитные кооперативы, неза-
висимо от целей декларируемой финансовой 
взаимопомощи, ведут дело так, чтобы полу-
ченный доход обеспечил не только сохран-
ность, но и приумножение денег коопера-
торов (причем в размерах не меньших, чем 
банковский процент на вклады).

Современная практика кредитной коо-
перации дает примеры, когда сохранение и 
приумножение вкладов пайщиков становит-
ся главной задачей многих кооперативов. 
Например, КПКГ «Институт сберегательных 
исследований» (СПб) считает основной це-
лью своей деятельности выгодное вложение 
сбережений пайщиков под процент, ставки 
которого достигают 31%, «что значительно 
выше, чем процентные ставки по вкладам 
в коммерческих банках» [14]. Реализация 
функции сбережения средств пайщиков, 
во-первых, неизбежно влечет за собой ком-
мерческую составляющую деятельности 

даже кооперативов, осуществляющих ис-
ключительно кредитование потребления; во-
вторых, требует профессионального выпол-
нения бухгалтерского учета и финансового 
аудита. Отдельные кооперативы решают эти 
задачи за счет привлечения менеджеров-
профессионалов, другие, как, например, Ре-
спубликанский союз кредитных кооперати-
вов граждан Чувашии, передают в аутсоринг 
все бухгалтерские дела и факторинговые 
операции кредитных кооперативов [10].

В связи с наличием в деятельности кредит-
ной кооперации любой формы и вида ком-
мерческой составляющей, декларирование в 
уставах кооперативов и утверждения авторов 
научных трудов о том, что «кредитный коопе-
ратив – это некоммерческая организация…», 
всего-навсего посыл в общественное созна-
ние или законодательные налоговые органы, 
имеющий целью создание имиджа подлинно 
народного учреждения, не подлежащего соот-
ветствующему налоговому обложению [7, 5]. 
Имея дело с «рискованным» клиентом, кре-
дитные кооперативы, руководствуясь ответ-
ственностью за сбережение средств пайщи-
ков, нередко применяют процентную ставку 
годовых, в три раза превосходящую банков-
ский процент по кредитованию (48% против 
18%) [9]. Вместе с тем совмещение в рамках 
одного кооператива функций потребитель-
ского и предпринимательского кредита несет 
в себе серьезные изъяны. Кредит на пред-
принимательские цели отличается от потре-
бительского не только с формальной точки 
зрения предназначения получаемых денеж-
ных средств, но и по существу. Финансовый 
продукт, направленный на развитие бизнеса, 
должен отличаться более внушительными 
размерами, пролонгированным периодом 
предоставления. При этом его потребление 
содержит потенциальную возможность реци-
пиента получить доход. Кроме всего прочего, 
выполняя важную социальную функцию ре-
крутирования в общественное производство 
новых субъектов, кредитование, особенно 
отраслей, значимых с точки зрения функ-
ционирования общества, может и должно 
осуществляться при поддержке государства. 
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Например, кредитные кооперативы Герма-
нии, Японии, обслуживающие сельских това-
ропроизводителей, получают от государства 
кредитные ресурсы на льготной основе [24].

Но самое главное отличие кооперативного 
производственного кредитования заключает-
ся в источниках его формирования. Основу 
кооперативных кредитных производствен-
ных предприятий должна составлять обоб-
ществленная коллективная собственность, 
формируемая на иных условиях, нежели па-
евой капитал потребительских обществ. Не-
большой размер вступительного паевого и 
членского взносов (как правило, не превыша-
ющих 200 рублей) [17] массовых кредитных 
кооперативов потребителей не обеспечива-
ют институализацию их членов в качестве 
полноценных собственников предприятия и 
не инициирует у них чувство сопричастно-
сти и ответственности за общее дело. Иначе 
выглядит ситуация в кредитном производ-
ственном товариществе, где обобществление 
материальных ресурсов является средством 
приумножения временно высвободившихся 
из оборота финансов (например, денежных 
ресурсов фермеров в зимнее время или сбе-
режений, аккумулируемых на покупки доро-
гостоящей техники и т. д.). Безусловно, такой 
формат отношений мелких товаропроизводи-
телей с коллективными предприятиями пред-
полагает подлинное участие членов в делах 
кооператива, включая контроль за всеми сто-
ронами его деятельности и принятием жиз-
ненно важных решений. Последовательная 
реализация принципа прямой демократии, в 
свою очередь, оборачивается иными, нежели 
в кредитных кооперативах потребителей, ус-
ловиями кредитования.

Институт, созданный на основе консоли-
дированной ответственности собственни-
ков, одновременно являющихся его реци-
пиентами, не требует в силу своих родовых 
признаков значительного материального 
обеспечения предоставляемых кредитов, т. е. 
в кредитных кооперативах, обслуживающих 
производственную сферу, преодолевается 
непоследовательность, присущая потреби-
тельским объединениям, в реализации глав-

ного родового качества, дающего жизнеспо-
собность кооперации: гармонизации труда и 
собственности.

Отсутствие ясного представления о раз-
личной природе потребительского и произ-
водственного кредита отразилось в содер-
жании первого закона, регламентирующего 
деятельность кредитной кооперации (закон 
«О потребительских кредитных кооперати-
вах граждан» от 27.08.2001). Статья 4 закона, 
декларирующая цель образования кредитных 
кооперативов, определила в качестве таковой 
«удовлетворение потребностей в финансовой 
взаимопомощи», что предполагало развитие 
кооперативного кредита как в удовлетворе-
нии кредитных запросов потребителей, так 
и производителей. Законодатели отметили 
разницу между этими принципиально от-
личными направлениями кредита только в их 
размере. Согласно ст. 16 закона на цели пред-
принимательства кооператив имел право вы-
дать сумму, не превышающую половину фон-
да взаимопомощи [27, ст. 3420].

Игнорирование институциональных от-
личий потребительского и производствен-
ного кредитов проявилось в полной мере 
в практике кредитных кооперативов, как 
правило, совмещающих оба направления 
кредитной деятельности. Для иллюстрации, 
несколько слов о реальной кооперативной 
практике.

Кредитный потребительский кооператив 
«Кредитный союз Алмаз-кредитосервис» 
Республики Саха (Якутия), дифференци-
руя эти две сферы своей деятельности (чего, 
кстати заметить, нет в большинстве других 
кредитных кооперативах), тем не менее пре-
доставляет кредиты и предпринимателям и 
потребителям на равных условиях (залого-
вое обеспечение, поручители, срок кредито-
вания от 8 месяцев до 2 лет). Иного и быть не 
может, когда членами кооператива (их 1100 
человек) может стать любой желающий, до-
стигший 16-летнего возраста, заплативший 
паевой взнос 500 рублей и членский взнос на 
развитие 1000 рублей [4].

Еще больше неясности и неопределенно-
сти в разграничении видов и форм коопера-
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тивной деятельности внес закон «О сельско-
хозяйственной кооперации» от 08.12.1995 г., 
претерпевший до последней от 01.07.2011 г. 12 
редакционных правок [26, ст. 4870]. Однако, 
несмотря на столь плодотворное законотвор-
чество, закон и сегодня далек от совершенства.

Основное, что бросается в глаза с первых 
абзацев, – введение в правовое поле, регла-
ментируемое законом, понятие «сельскохо-
зяйственная потребительская кооперация», 
состоящее из двух терминов, если не отрица-
ющих друг друга, то уже совершенно точно 
не соединимых в одной реальности. Сельское 
хозяйство – отрасль производства, генериру-
ющая производственные отношения. Потре-
бление, по определению Г.Ю. Ивлевой, «уро-
вень интимного общения человека с благом, 
в этом процессе нет ни общественных форм, 
ни стоимостного, ни временного опосредо-
вания», которое «общественные отношения 
ни раскрыть, ни показать не в состоянии» [3,  
37–38]. Когда в советские времена речь шла о 
сельской потребительской кооперации, было 
понятно, что имелась в виду параллельная 
государственной торговая сеть, призванная 
охватить внегородские населенные пункты. 
Что имели в виду авторы закона «О сель-
скохозяйственной кооперации», прибегая к 
столь странному сочетанию несовместимых 
терминов, непонятно.

Статья 40.1 «Особенности деятельности 
кредитной кооперации» была внесена в текст 
закона редакцией от 11.06.2003 г. № 73-ФЗ. 
Вопреки ожиданиям, что именно в законе, 
регламентирующем кооперативную сферу 
сельскохозяйственного производства, будет 
дано правовое определение производствен-
ного кредитования, на самом деле ничего 
подобного не произошло. Новая редакция 
закона о сельскохозяйственной кооперации 
воспроизводила положения о кооператив-
ном кредитовании, ранее принятые законом 
«О потребительских кредитных кооперати-
вах граждан» 2001 года.

Дальнейшее законотворчество в области 
кооперативного кредита, на наш взгляд, не 
увенчалось должным успехом. Принятый 
18.07.2009 г. Федеральный закон № 190-ФЗ 

«О кредитной кооперации» [28, ст. 3627] 
ограничил сферу своего правоприменения 
кредитными потребительскими коопера-
тивами, определив их содержание таким 
образом, что в сфере их компетенции оста-
лась деятельность, связанная с финансиро-
ванием малого бизнеса. В законе говорится: 
«Кредитный потребительский кооператив 
– добровольное объединение физических 
и(или) юридических лиц на основе членства 
и по территориальному, профессионально-
му и(или) иному принципу в целях удовлет-
ворения финансовых потребностей членов 
кредитного кооператива (пайщиков)». Дей-
ствие принятого закона не распространяется 
на сельскохозяйственные кредитные потре-
бительские кооперативы и их объединения, 
правовые и экономические основы создания 
и деятельность которых определяются ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации».

Формально разграничив производствен-
ный и потребительский кредит, законода-
тельство оставило совершенно одинако-
выми правовые нормы, регулирующие эти 
принципиально различные сферы кредит-
ной деятельности кооперативов. И если 
действующий законодательный формат 
обеспечил комфортное функционирование 
потребительского кредита, то кооператив-
ное кредитование производства на основе 
самоорганизации мелких собственников, 
предпринимателей осталось без соответ-
ствующей правовой основы и, как следствие, 
практически не развивается.

Кроме того, в законе содержатся нормы, 
явно принятые в интересах менеджеров по-
требительского кооператива, для которых ко-
оперативное движение представляет самый 
простой способ фактического вхождения в 
банковский бизнес. Именно стремлением ор-
ганизовать «доходный бизнес» продиктовано 
включение в текст закона положения о член-
стве в кредитных кооперативах юридических 
лиц. Мировой опыт кредитной кооперации 
свидетельствует о том, что объединение ин-
дивидуальных пайщиков и юридических лиц 
является прямой дорогой к качественному 
перерождению кооперативных организаций в 
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финансовые институты предпринимательско-
го характера. Не говоря о концептуальной не-
состоятельности соединения в одном учреж-
дении субъектов кооперации разного уровня 
(кооперации индивидуумов и кооперации 
предприятий, отраслей, территорий и т. д.), 
такая законодательная норма инициирует, во-
первых, при формальном равенстве прав пай-
щиков фактически значительно большие воз-
можности юридических лиц в распоряжении 
кредитными ресурсами, что всегда создает 
условие превращения кооперативного пред-
приятия в скрытую форму частного бизнеса, 
использующего кооперативную вывеску; во-
вторых, аккумулирование в руках менедже-
ров дополнительного управленческого и фи-
нансового ресурсов, который, как показывает 
мировая практика, может быть использован 
не во благо общественным интересам.

Отсутствие дифференцированного под-
хода в определении государственной по-
литики и правового регулирования коо-
перативных отраслей потребительского и 
производственного кредитования ведет к 
перекосу в их соотношении. Большую часть 
кооперативного кредита (72,14%) составля-
ют кредитные потребительские кооперати-
вы, обслуживающие городское население, а 
кредитные сельскохозяйственные коопера-
тивы составляют лишь 27,26% общего коли-
чества (см. табл. 1).

Таблица 1
Соотношение численности кредитных 

потребительских кооперативов* и 
кредитных сельскохозяйственных 

кооперативов** в России

Общее 
количество 
кредитных 
кооперати-

вов

в 
%

кре-
дитных 
потреби-
тельских 
коопера-
тивов

в % кредитных 
сельскохо-
зяйственных 
кооперати-

вов

в %

7187 100 5185 72,14 2002 27,86

* По данным Федеральной налоговой службы России на 
01.03.2011.

** По данным Федеральной службы государственной стати-
стики на 01.01.2011.

Однако приведенные данные лишь отча-
сти характеризуют высказанное положение, 

т. к. большинство кредитных сельскохозяй-
ственных кооперативов осуществляют кре-
дитование сельских потребителей товаров 
и никакого отношения к финансированию 
производства не имеют. По данным Мини-
стерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, малыми формами хозяйство-
вания в 2009 г. было получено кредитов и 
займов на общую сумму 41,8 млрд. руб. Ос-
новными кредиторами сельских товаропро-
изводителей являлись: ОАО «Россельхоз-
банк» – 76% от общей суммы кредитования, 
ОАО «Сбербанк России» – 16,5% от общей 
суммы кредитования, сельскохозяйствен-
ные кредитные потребительские кооперати-
вы – 6,5% от общей суммы кредитования. Не 
трудно подсчитать, что на один кредитный 
кооператив, действующий в сельской мест-
ности, приходится по 1 млн. 358 тыс. кредит-
ных ресурсов, направляемых в сферу про-
изводства. Очевидно, что оптимистическая 
оценка «докризисного» состояния сельской 
кредитной кооперации, данная директором 
Фонда развития сельской кредитной коопе-
рации А.Н. Рассказовым в связи с тем, что 
«увеличилось в три раза число кооперативов 
– обладателей солидных активов в размере 
5 млн. руб.», не согласуется с реальным по-
ложением вещей. По его мнению, «СКПК в 
целом успешно решали задачи обеспечения 
доступности финансовых ресурсов для сель-
хозтоваропроизводителей – представителей 
малого и среднего бизнеса» [22, с. 7]. Не надо 
быть крупным специалистом в области сель-
ского хозяйства, чтобы понимать, что такой 
размер активов не позволит финансировать 
не только средний, но и малый бизнес1.

Наши выводы о реальном положении 
дел с кооперативным кредитованием произ-
водства (и, прежде всего, сельского хозяй-
ства) полностью согласуются с оценкой со-
стояния, например, сельскохозяйственной 

1 Минимальное вложение фермера в гектар посевной 
площади (без учета амортизации техники, стоимости се-
мян и новых технологий) составляет от 2500 до 3000 руб. 
Не трудно подсчитать, что, израсходовав все кредитные 
ресурсы (чего в принципе не может быть), кредитный ко-
оператив смог бы обеспечить функционирование макси-
мум двух крестьянских хозяйств.
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кредитной кооперации Башкирии. Подводя 
итоги десятилетней деятельности, руковод-
ство Башкирского регионального объедине-
ния кредитной кооперации было вынуждено 
констатировать: «У нашей республики, к со-
жалению, пока больше негативного опыта, 
большинство сельских кооперативов сей-
час не работает, либо работает в вялотеку-
щем режиме» [5]. Исходя из реального по-
ложения, кредитная кооперация Башкирии 
придерживается принципа «только микро-
финансирование», которое не может суще-
ственно повлиять на развитие сельскохозяй-
ственного производства. 

Несостоятельность содержащихся в пре-
зентативных отчетах союзов сельскохо-
зяйственной кооперации данных о якобы 

значительном влиянии их деятельности на 
сельскохозяйственное производство, не труд-
но показать. Возьмем, например, цифры, от-
ражающие оборот сельскохозяйственных 
кредитных кооперативов Карелии за 2008 год 
[21]. Оперируя внушительными цифрами, со-
ставители отчета пытались показать масштаб-
ность финансирования производства сель-
ских товаропроизводителей. Общая сумма 
выданных займов составила 82.129 тыс. руб. 
Однако, сопоставив эту цифру с количеством 
пайщиков и распределением общей величины 
займов по целевым направлениям, убежда-
ешься в совершеннейшей несостоятельности 
презентованных данных или ничтожности 
участия кооперативов в сельскохозяйствен-
ном производстве(см. табл. 2).

Приведенные в таблице цифры показы-
вают, насколько ничтожна сумма займов, 
предоставляемых системой кредитных коо-
перативов Карелии на сельскохозяйственное 
производство. Анализ деятельности совре-
менной кредитной кооперации России убеж-
дает, что основная отрасль, испытывающая 
ощутимую финансовую поддержку, оказы-
ваемую первичными кооперативными обще-
ствами, является мелкая предприниматель-
ская деятельность, судя по размерам займов 
– мелкая посредническая торговля. Такое 
утверждение основано на анализе данных по 
большому количеству региональных союзов 
кредитной кооперации. Например, структу-
ра членов, займов и паевых взносов в РСПКК 
«Марийский кредит» выглядит следующим 
образом: индивидуальные предприниматели 

На цели приобретения новой 
техники 

На ремонт техники 
и строительство 

На покупку животных, кормов, 
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24638 
тыс. 
руб. 

30 13568
руб. 

45042 
руб. 

22831
тыс. 
руб. 

27,8 125
18 

руб. 

41738
руб. 

14783
тыс. 
руб. 

18,0 8104 
руб. 

27030
руб. 

– 71,0%; личные подсобные хозяйства – 8,0%; 
крестьянские (фермерские) хозяйства – 
2,0%; сельскохозяйственные, производствен-
ные кооперативы – 17,0% [19]. В Алтайском 
краевом союзе 70% оборотов кредитной ко-
операции приходится на индивидуальных 
предпринимателей г. Барнаула [7, 6] и т. д. 
Средняя величина займа в Чувашском со-
юзе кредитной кооперации «Согласие» со-
ставляет 65 тыс. руб. [25]. Последнее время 
кредитная кооперация все чаще становится 
предметом внимания со стороны государ-
ства. Развитие сельскохозяйственной кре-
дитной кооперации строится в соответствии 
с разработанной Минсельхозом России кон-
цепции развития сельскохозяйственной кре-
дитной потребительской кооперации и раз-
работанными региональными программами 

Таблица 2.
«Удельный вес целевого кредитования кооперативами сельскохозяйственного производства»
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при участии соответствующих министерств 
и ведомств, региональных органов власти, 
региональных представительств Ассоциа-
ции крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов (АК-
КОР), Союза сельских кредитных коопера-
тивов и Фонда развития сельской кредитной 
кооперации, а также при участии ОАО «Рос-
сельхозбанк» [24].

Постановлением Правительства № 833 от 
29.12.2000 г. определены направления про-
изводственного кредитования кооперацией 
сельского хозяйства. Займы могут быть вы-
даны на закупку отечественного сельскохо-
зяйственного сырья для первичной и про-
мышленной переработки, горюче-смазочных 
материалов, запасных частей и материалов 
для ремонта сельскохозяйственной техники, 
минеральных удобрений, средств защиты 
растений, кормов, ветеринарных препаратов 
и других материальных ресурсов для про-
ведения сезонных работ, перечень которых 
утверждается Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации, на покупку 
молодняка скота и птицы, а также на уплату 
страховых взносов при страховании урожая 
сельскохозяйственных культур; на закупку 
всех видов сельскохозяйственной техники 
отечественного производства и племенно-
го скота, закладку многолетних насаждений 
и виноградников, строительство и рекон-
струкцию животноводческих комплексов и 
предприятий по переработке льна и льново-
локна; на строительство, реконструкцию и 
модернизацию животноводческих комплек-
сов (ферм). Подробный перечень направле-
ний целевого использования займов, полу-
ченных в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах для ЛПХ, 
КФХ и СпоК установлен приказом Минсель-
хоза России от 17.01.2007 г. № 13. Кроме того, 
предусмотрено, что сельскохозяйственный 
кредитный потребительский кооператив мо-
жет формировать своим заемщикам пакет 
документов, необходимых для получения 
субсидии, и предоставлять его в уполномо-
ченный орган субъекта РФ. Органы госу-
дарственной власти субъектов Российской 

Федерации разрабатывают региональные 
программы развития сельскохозяйственной 
кредитной кооперации. Программа госу-
дарственной поддержки экономически зна-
чимых региональных проектов, в том числе 
развития сельскохозяйственной кредитной 
кооперации, реализация которой предусма-
тривалась Постановлением Правительства 
РФ от 31.12.2008 г. № 1096, в связи с финан-
совыми трудностями была свернута.

Тем не менее, во многих регионах России 
приняты специальные программы развития 
кредитной кооперации. Например, начиная 
с 2003 г., такие программы действуют в Ро-
стовской области. В основе пятилетних пла-
нов развития кооперативного кредита лежит 
«Концепция развития системы кредитной 
кооперации ростовской области» [15]. В ходе 
реализации программ практически полови-
на привлеченных кооперацией кредитных 
средств удешевляется (за счет уплаты про-
центов) областным бюджетом. Набор меро-
приятий по развитию системы кредитной 
кооперации на региональном уровне, кроме 
того, включает: создание и финансирование 
центров консультационной поддержки, мо-
ниторинг и комплексный анализ деятельно-
сти кредитной кооперации [25]. С каждым 
годом наращивает объем финансирования 
сельскохозяйственной кредитной коопера-
ции ОАО «Россельхозбанк». Вместе с тем 
относительно потенциала задач, на решение 
которых направлена деятельность кредитной 
кооперации, современный уровень государ-
ственного содействия ее развитию выглядит 
более чем скромно. Безусловно, полноцен-
ное включение важного инструмента, ос-
нованного на инициативе населения, каким 
является кредитная кооперация, в решение 
важных проблем социально-экономического 
реформирования страны придаст этому про-
цессу дополнительную основательность.
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Многолетние наблюдения подтверждают, что рыночная экономика, не регулируемая в 
должной мере государством, не способна обеспечить стабильное и прогрессивное соци-
альное развитие. Случается это вследствие врожденных дефектов рынка (т. н. «провалов»), 
как- то: монополизация, незаинтересованность в производстве общественных благ, пробле-
ма внешних эффектов, асимметричная информация, пренебрежение вопросами социальной 
справедливости. История экономики учит, что для удержания рыночных сил в общественно 
приемлемых рамках необходимо сильное государство, которое будет регулировать основ-
ные рыночные механизмы и перераспределять существенную долю внутреннего продукта 
в целях ликвидации провалов рынка. Между тем, как у всякой жестко структурированной 
иерархической системы, у государства есть свои недостатки, которые сводятся к двум вза-
имосвязанным проблемам: проблеме агентских отношений и проблеме экономической эф-
фективности. Основа обеих проблем в том, что распоряжающиеся огромными ресурсами 
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Аннотация. В России в 2011-2012 гг. планирует-
ся осуществить подготовку к переходу на программ-
но-целевое представление расходов федерального 
бюджета. В связи с этим автор анализирует норма-
тивно-правовую базу, регулирующую процедуры 
разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ. В результате выяв-
лено отсутствие единого подхода к определению 
понятия государственной программы, пробелы в 
методологическом обеспечении процедур оценки 
эффективности и результативности. Для реализа-
ции в российских условиях потенциала, присущего 
программно-целевому методу, следует более тща-
тельно подходить к вопросам методологии оценки 
эффективности.

Ключевые слова: расходы федерального бюдже-
та, программно-целевое бюджетирование, результа-
тивность государственных расходов, государствен-
ные программы, методология оценки эффективности.

Abstract. In 2011-2012 it is planned to undertake 
preparation for transfer to the program-oriented struc-
ture of expenditures of Russian federal budget. In con-
nection with this the author analyses applicable laws 
regulating the procedures of designing, execution and 
estimation of governmental programs. The analysis 
shows the absence of integral defi nition of governmen-
tal program, as well as lack of methodology of effi ciency 
estimation procedures. To develop the potential of per-
formance budgeting in Russia it is necessary to pay 
more attention to the effi ciency estimation methodolo-
gies.

Key words: federal expenditures, performance 
budgeting, governmental expenditures effi ciency, gov-
ernmental programs, effi ciency estimation methodology.
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чиновники не являются их собственниками, 
и, по большому счету, они не заинтересова-
ны в том, чтобы эффективно их использо-
вать. Для государственного служащего ха-
рактерно «оппортунистическое поведение» 
[8], описываемое в частности «эффектом 
храповика». Все это приводит к тому, что из-
держки перераспределения национального 
продукта государством оказываются очень 
высокими, а положительные социально-
экономические результаты государственной 
деятельности оказываются несоразмерны 
затраченным ресурсам. Следует отметить, 
что особую актуальность этот вопрос при-
обретает на фоне мирового экономического 
кризиса, когда совокупный спрос неизменно 
падает, налоговые поступления с каждым го-
дом сокращаются, а бюджеты верстаются с 
большими дефицитами. 

С 90-х гг. прошлого века во многих стра-
нах в рамках концепции бюджетирования, 
ориентированного на результат (БОР) стар-
товали реформы по повышению эффектив-
ности государственных финансов, направ-
ленные на увеличение результативности и 
отдачи, а также прозрачности финансовой 
системы государства. Центральное место в 
концепции БОР занимает программно-целе-
вой метод планирования и финансирования 
расходов бюджета. Программно-целевой 
метод уже десять лет активно применяется 
в России в рамках перехода к БОР. В 2011 
г. 922,1 млрд. руб. (8,65%) из федерального 
бюджета РФ направляется на финансирова-
ние 57 Федеральных целевых программ [6], 
а принятая Правительством РФ «Программа 
по повышению эффективности бюджетных 
расходов до 2012 года» предполагает к 2013 
г. представить 97% всех расходов федераль-
ного бюджета в виде комплекса государ-
ственных программ [7]. В тоже время госу-
дарственные программы являются новым и 
пока не оформившимся инструментом фи-
нансовой политики РФ. Это обусловливает 
необходимость изучения государственных 
программ в качестве инструмента БОР, а так-
же анализа возможности реализации в рос-
сийской действительности посредством дан-

ных программ основополагающих элементов 
концепции БОР.

Бюджетирование, ориентированное на 
результат, в качестве принципа организации 
бюджетного процесса позиционируется как 
альтернатива традиционной «затратной» мо-
дели, известной также как сметное бюджети-
рование. Затратная модель бюджетирования 
обладает целым рядом недостатков, в первую 
очередь – отсутствие взаимосвязи расходуе-
мых средств как с предполагаемым (плани-
руемым), так и с фактическим результатом. В 
связи с этим складывается ситуация, в кото-
рой под 100% исполнением бюджета понима-
ется то, что 100% запланированных к расхо-
дованию средств государственного бюджета 
были успешно потрачены. Таким образом, 
основной показатель данной модели – «сте-
пень освоения» выделенных средств, при 
отсутствии четкого понимания конкретно-
го результата как в масштабе приоритетных 
направлений государственной политики, так 
и в рамках целей и задач конкретного мини-
стерства или ведомства. 

Еще одной характеристикой сметной мо-
дели бюджетирования является высокая де-
тализация расходов. Высокая степень фор-
мализованности бюджетного процесса, в 
частности в отношении установления переч-
ня расходных обязательств, приводит к не-
гибкости исполнения бюджета. На практике 
в течение финансового года расходы подвер-
гаются неоднократной количественной и ка-
чественной корректировке. В определенной 
степени высокая детализация бюджетных 
расходов является следствием отсутствия 
иной принципиальной установки для распо-
рядителей бюджетных средств кроме «осво-
ения». В то же время необходимо отметить, 
что сметная модель, характеризуемая высо-
кой степенью централизации, внедрялась 
и применялась в России в непростой пере-
ходный период, в условиях, когда главной 
задачей было обеспечение исполнения рас-
ходной части бюджета. Ввиду этого, тради-
ционно вменяемое в вину распорядителям 
бюджетных средств неэффективное испол-
нение бюджета (как в части эффективности, 
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так и результативности) представляется, 
в ряде случаев, некорректным, ввиду отсут-
ствия у них принципиальной возможности 
эффективного осуществления своих функ-
ций, даже при условии их заинтересованно-
сти в таковом. 

Требование к высокой степени формали-
зованности бюджетных расходов снижает 
потенциальные возможности планирова-
ния. Учитывая затруднительность средне- и 
долгосрочного прогнозирования и, следо-
вательно, планирования в условиях неста-
бильной экономической конъюнктуры, все 
же необходимо признать необходимость 
«рамочного» среднесрочного планирования 
расходов, без которого невозможен страте-
гический подход к достижению поставлен-
ных целей и задач. 

Степень ответственности распорядите-
лей бюджетных средств прямым образом 
следует из их полномочий и ограничена со-
блюдением требований по своевременному, 
полному и целевому расходованию бюджет-
ных средств. Такой подход к ответствен-
ности наряду с отсутствием как стимулов, 
так и возможностей для эффективного ис-
пользования бюджетных средств приводит к 
появлению так называемого «эффекта хра-
повика». Указанный эффект проявляется в 
незаинтересованности субъекта бюджетного 
планирования в эффективном расходовании 
средств ввиду сокращения ассигнований в 
его адрес в следующем плановом периоде, 
которое будет иметь место, если он проде-
монстрирует способность справляться с по-
ставленными задачами, затрачивая меньшие 
ресурсы. В то же время нехватка ресурсов, 
образующаяся вследствие неэффективного 
управления ими, обычно компенсируется 
«сверху». Описанная ситуация приводит к 
планированию бюджетных расходов «от до-
стигнутого», исключительно путем увеличе-
ния требуемых ассигнований. 

Полномочиями распорядителей бюджет-
ных средств обусловлен и контроль, осу-
ществляемый в затратной модели. Объектом 
контроля является целевое использование 
денежных средств, объемы и сроки расхо-

дования, соответствие расходов детальному 
плану. При этом эффективность, результа-
тивность, рациональность и социальный эф-
фект от таких расходов остается за граница-
ми контроля. 

Концепция БОР во многих странах мира 
признана наиболее эффективной системой 
организации государственных расходов в 
связи с тем, что она призвана исправить 
приведенные выше структурные недостатки 
сметной модели. Ключевой характеристикой 
БОР является четкая увязка планируемых 
расходов с предполагаемым результатом от 
их осуществления [2]. Предполагаемый (или 
желаемый) результат при этом определяется 
в соответствии с долгосрочными (стратеги-
ческими) ориентирами государственной по-
литики, которые могут быть оформлены в 
конкретные целевые программы. Наиболее 
важным при этом представляется создание 
четкой и логичной иерархии целей и задач, 
что невозможно без взаимосвязи между 
стратегическим планированием и такти-
ческим целеполаганием. Все цели и задачи 
программы должны быть четко сформули-
рованы и количественно охарактеризованы 
с помощью системы показателей. По мнению 
Дэвида Осборна и Теда Габлера, авторов ра-
боты «Reinventing Government», «организа-
ции, которые измеряют результаты своей 
деятельности – даже если они не привязыва-
ют финансирование либо поощрение работ-
ников к этим результатам, – обнаруживают, 
что эта информация преобразует их деятель-
ность» [9]. Иными словами, измерение ре-
зультата деятельности автоматически сказы-
вается на их эффективности.

Одновременно с привязкой расходов к 
конкретным результатам от их осуществле-
ния БОР предоставляет распорядителям 
бюджетных средств больший объем полно-
мочий и большую свободу в отношении ме-
тодов достижения поставленных перед ними 
целей и задач, вплоть до перераспределения 
выделенных финансовых ресурсов в рамках 
министерства или ведомства. Пропорцио-
нально возрастающей свободе предполага-
ется увеличение ответственности распоря-



38

Вестник МГОУ. Серия «Экономика». № 1 / 2012

Раздел I. Социальные проблемы трансформации экономики России

дителей бюджетных средств за достижение 
заявленных показателей (которыми оформ-
ляются количественные характеристики 
желаемого результата). Сохраняются требо-
вания к финансовой дисциплине, аккумули-
рование и расходование бюджетных средств 
по-прежнему контролируются. Однако 
именно результат, а не целевое использова-
ние денежных средств как таковое, становит-
ся предметом ответственности и объектом 
контроля. Так, в случае, если финансовые 
ресурсы были использованы не по их изна-
чальному назначению, ответственному лицу 
вместо безусловной санкции за нарушение 
бюджетной дисциплины будет предложено 
обосновать целесообразность этого расхода.

В связи тем, что идеология БОР уходит 
корнями в сферу корпоративного управле-
ния, а также с тем, что конкурентная среда 
при определенных условиях способствует 
наиболее эффективному распределению ре-
сурсов, в бюджетный процесс вводится эле-
мент состязательности. Посредством дан-
ного принципа предполагается направлять 
государственные ресурсы в ту сферу, где они 
будут использованы с максимальной отда-
чей. Исходя из общих принципов действия 
субъектов рыночной экономики, очевид-
но, что конкурентная среда, в которой рас-
пределяются средства налогоплательщиков, 
будет действительно эффективной в случае 
легитимизированной экономической заин-
тересованности РБС. Иначе говоря, сово-

купность легальной выгоды (поощрения) от 
эффективного управления государственны-
ми средствами и убытка от оппортунисти-
ческого поведения должна превышать пред-
полагаемую выгоду от последнего. Данная 
проблема носит мотивационный характер 
и является общей для различных сфер как 
государственного, так и корпоративного 
управления.

Исправить указанные выше недостатки 
сметного бюджетирования, заменив их на 
соответствующие достоинства программно-
целевого метода, призваны государственные 
программы РФ. Впервые отчетливое на-
мерение осуществить переход к программ-
но-целевому бюджетированию в масштабе 
всего федерального бюджета отразилось в 
правительственной «Программе по повыше-
нию эффективности бюджетных расходов до 
2012 года» (далее – «Программа»), утверж-
денной Распоряжением Правительства от 
30 июня 2010 г. №1101-р. Под «Государствен-
ной программой РФ» понимается «документ, 
определяющий цель, задачи, результаты, 
основные направления и инструменты госу-
дарственной политики, направленные на до-
стижение целей и реализацию приоритетов, 
установленных Концепцией долгосрочного 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, либо обеспечивающий реализа-
цию в установленные сроки крупномасштаб-
ных мероприятий общенационального или 
международного значения» [5].

Таблица 1
Расходы федерального бюджета на 2011-2013 годы по направлениям реализации 

государственных программ

Направления
2011 год 2012 год 2013 год

проект % проект % проект %
Всего с учетом государственных программ и непрограммных 
расходов 9 352,5 100,0 9 396,1 100,0 9 515,1 100,0

Всего по государственным программам 9 040,8 96,7 9 117,0 97,0 9 234,1 97,0
в том числе:
I. Новое качество жизни 4 672,4 51,7 4 810,4 52,8 4 998,6 54,1
II. Инновационное развитие и модернизация экономики 1 608,6 17,8 1 555,5 17,1 1 545,5 16,7
III. Обеспечение национальной безопасности 837,8 9,3 834,8 9,2 840,6 9,1
IV. Сбалансированное региональное развитие 347,5 3,8 284,5 3,1 150,5 1,6
V. Эффективное государство 1 574,5 17,4 1 631,9 17,9 1 698,8 18,4

Всего по непрограммным расходам 311,7 3,3 279,0 3,0 281,0 3,0

Источник [4]
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Ответственными за разработку и реали-
зацию государственной программы на фе-
деральном уровне назначены федеральные 
органы исполнительной власти. Утверж-
даются государственные программы актом 
Правительства Российской Федерации. Фор-
мировать государственные программы РФ 
предполагается исходя из долгосрочных це-
лей социально-экономического развития и 
индикаторов их достижения. Долгосрочные 
(стратегические) цели устанавливаются Кон-
цепцией долгосрочного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. и иными 
стратегическими документами, утвержден-
ными президентом и правительством. Увя-
зывать стратегические и тактические цели 
предполагается с помощью такого докумен-
та как Основные направления деятельности 
Правительства РФ. 

При этом остается открытым вопрос об 
измерении результатов достижения заяв-
ленных стратегических и тактических целей. 
Программа определяет в качестве принципа 
разработки и реализации государственных 
программ РФ «установление … как правило, 
измеримых результатов двух типов: конеч-
ных и непосредственных результатов». Как 
данные результаты согласуются с заявлен-
ными стратегическими и тактическими це-
лями, остается неясным.

В отношении федерального бюджета Про-
грамма исходит из необходимости, возмож-
ности и целесообразности перехода начиная 
с 2012 г., к программно-целевому принципу 
его представления. При этом предполагает-
ся, что в течение ближайших 2-3 бюджетных 
циклов будут действовать переходные по-
ложения, позволяющие формировать про-
граммную структуру расходов федерального 
бюджета в соответствии с проектами госу-
дарственных программ с поэтапным рас-
ширением числа программ и подпрограмм, 
утвержденных в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке.

Соответствующие поправки в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации предла-
галось принять в 2010 г, с тем, чтобы иметь 
возможность провести необходимую подго-

товительную работу по разработке и экспер-
тизе проектов государственных программ, 
проектов актов Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов испол-
нительной власти, методических материа-
лов, их практической апробации, адапта-
ции бюджетной классификации Российской 
Федерации, программного обеспечения и т. 
д. Тем не менее в редакции Бюджетного Ко-
декса РФ №40 от 30.09.2010, вступила в силу 
01.01.2011, положений, предполагающих 
принятие бюджета в разрезе государствен-
ных программ, не содержится. В Бюджетном 
кодексе есть понятие «долгосрочная целевая 
программа» (ст. 179), однако, представляет-
ся, что понятие «государственная програм-
ма» также должно быть включено в Кодекс. 

Несмотря на недостаточную, по мнению 
автора, нормативно-правовую базу, в со-
ставе материалов, представленных в Госу-
дарственную думу Федерального собрания 
Российской Федерации одновременно с про-
ектом Федерального закона о федеральном 
бюджете на 2011 г. и на плановый период 
2012 и 2013 г., представлено приложение к 
пояснительной записке к указанному за-
конопроекту с распределением бюджетных 
ассигнований по государственным програм-
мам и их подпрограммам. В материалах, со-
держится предполагаемый перечень из 39 
государственных программ по пяти основ-
ным направлениям, указанным в табл. 1. В 
дальнейшем перечень претерпел незначи-
тельные изменения, и в окончательном виде 
перечень, состоящий из 41 Государственной 
программы РФ, был утвержден распоряже-
нием Правительства РФ от 20.01.2011 №44-р 
[3]. Деятельность законодательной, судебной 
власти и органов прокуратуры ввиду неза-
висимости и самостоятельности этих орга-
нов государственной власти формироваться 
и реализовываться в виде государственных 
программ не будет. 

Бюджет в разрезе государственных про-
грамм будет приниматься по укрупненным 
статьям расходов, что должно, с одной сто-
роны, предоставить администраторам про-
грамм большую свободу при осуществлении 
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расходов, а с другой – позволить более жест-
ко спрашивать с них за недостижение заяв-
ленного результата. В принципе, укрупнение 
статей расходов способствует раскрытию 
существующего у распорядителей государ-
ственных средств потенциала по оптимиза-
ции ресурсов.

Для регулирования отдельных вопросов, 
возникающих в ходе подготовки и осущест-
вления Государственных программ РФ, При-
казом Минэкономразвития РФ от 22.12.2010 
N 670 были утверждены «Методические ука-
зания по разработке и реализации государ-
ственных программ Российской Федерации». 

Оценка эффективности государственной 
программы является важным элементом 
повышения эффективности государствен-
ных расходов, поэтому Методические указа-
ния устанавливают требования к Методике 
оценки эффективности государственной 
программы. Данная методика представляет 
собой алгоритм оценки фактической эффек-
тивности в процессе и по итогам реализации 
государственной программы и должна быть 
основана на оценке результативности госу-
дарственной программы с учетом а) объема 
ресурсов, направленных на ее реализацию 
и б) реализовавшихся рисков и социально-
экономических эффектов, оказывающих 
влияние на изменение соответствующей 
сферы социально-экономического развития 
Российской Федерации.

Методика оценки эффективности госу-
дарственной программы учитывает необхо-
димость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения 
задач подпрограмм и государственной про-
граммы в целом;

2) степени соответствия запланированно-
му уровню затрат и эффективности исполь-
зования средств федерального бюджета;

3) степени реализации мероприятий (до-
стижения ожидаемых непосредственных ре-
зультатов их реализации).

Учитывая, что включаемая в государ-
ственную программу методика оценки эф-
фективности программы подлежит разра-
ботке ответственным исполнителем, объем 

предъявляемых требований явно недоста-
точен. Методика оценки эффективности го-
сударственной программы должна основы-
ваться на типовой методике, раскрывающей, 
в частности, понятия и способы измерения 
эффективности использования средств фе-
дерального бюджета.

Выводы
В целом следует признать, что введе-

ние в бюджетный процесс государствен-
ных программ должно позитивно ска-
заться на эффективности осуществления 
государственных расходов в РФ. Принцип 
программно-целевого планирования и фи-
нансирования расходов федерального бюд-
жета, реализуемый в рамках государствен-
ных программ, воплощает в себе основные 
достоинства концепции БОР. 

Расходы федерального бюджета приобре-
тают целевую направленность, распорядите-
ли бюджетных средств несут ответственность 
за достижение запланированного резуль-
тата. Распорядителям бюджетных средств 
предоставляется больше свободы при выбо-
ре путей для достижения запланированных 
результатов. Деятельность администраторов 
программ оценивается при помощи разраба-
тываемых и включаемых в государственные 
программы индикаторов и показателей эф-
фективности и результативности.

В тоже время законодательство в данной 
области требует дополнительной разработ-
ки. Для полноценной интеграции Государ-
ственных программ РФ в бюджетный про-
цесс, а также для достижения максимального 
эффекта от их применения, представляется 
необходимым регулировать государствен-
ные программы на уровне федеральных за-
конов (а не подзаконных правовых актов). 
Кроме этого, следует разработать и утвер-
дить типовую Методику по оценке эффек-
тивности государственных программ.

От того, насколько успешно государствен-
ной власти удастся разрешить проблему не-
эффективного использования перераспреде-
ляемых через систему публичных финансов 
ресурсов, во многом зависит социально-эко-
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номическая стабильность и перспективы 
развития России в условиях мирового эко-
номического кризиса.
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В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
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STATE REGULATION TARIFFS AND INVESTMENTS 
IN THE ELECTRIC POWER INDUSTRY

На актуальность государственного регулирования тарифов и инвестиций в электро-
энергетике указывает потребность в единой концепции, которая позволила бы объединить 
тарифную и инвестиционную политики государства, учитывая при этом интересы госу-
дарства, потребителей и поставщиков энергоресурсов. Следовательно, нужна новая эффек-
тивная тарифная политика, строящаяся на такой методологической основе, которая была 
бы способна стимулировать вложение инвестиций в энергосбережение, в оптимизацию по-
требления ресурсов и в обновление энергоснабжающей инфраструктуры страны. Одной из 
основных целей реформирования электроэнергетики является повышение инвестиционной 
привлекательности организаций этой отрасли народного хозяйства. 

Порядок установления тарифов в электроэнергетике определяется Федеральным законом 
от 14.04.1995г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской Федерации», в котором прописаны экономические, орга-
низационные и правовые основы государственного регулирования тарифов. Под тарифа-
ми на электрическую и тепловую энергию понимается система ценовых ставок, по которым 
осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощ-

© Крылова А.М., 2012.

Аннотация. В статье рассмотрен ряд проблем 
регулирования тарифов и инвестиций в электро-
энергетике Российской Федерации. Анализ действу-
ющей нормативно- правовой базы позволяет автору 
сделать следующий вывод: государственную поли-
тику привлечения и управления капиталом необхо-
димо сформировать в отдельный документ, который 
учитывал бы особенности электроэнергетики и важ-
ность привлечения инвестиций в эту отрасль народ-
ного хозяйства с целью обновления и расширения 
основных фондов, с одной стороны, а с другой- по-
зволил бы вести продуманную тарифную политику, 
так как увеличение инвестиций ведет в перспективе 
к росту тарифов для конечного потребителя энерго-
ресурсов.

Ключевые слова: электроэнергетика, тарифы, го-
сударственное регулирование, инвестиции, анализ.

Abstract. The article considers the problems of 
tariffs and investments regulation in electric power 
industry of the Russian Federation. The analysis of 
currently operating legislation allows the author to draw 
the following conclusion: state policy of attraction and 
management of the capital should be formulated in a 
separate document which would consider the features 
of electric power industry and importance of attraction of 
investments into this branch of the national economy for 
the purpose of updating and expanding the fi xed capital, 
on the one hand, and would allow to conduct adequate 
tariff policy as the increase in investments leads, in the 
long term, to the growth of tariffs for the end user of 
power resources.

Key words: electric power industry, tariffs, state 
regulation, investments, analysis.
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ность) [4]. Можно выделить следующие цели 
государственного регулирования тарифов.

1. Защита экономических интересов по-
требителей от монопольного повышения та-
рифов.

2. Согласование интересов производите-
лей и потребителей электрической и тепло-
вой энергии.

3. Создание условий для развития конку-
ренции в электроэнергетическом комплексе;

4. Стимулирование использования энер-
госберегающих технологий.

5. Обеспечение равного доступа на опто-
вый рынок всем производителям электриче-
ской энергии (мощности).

Двумя из основных принципов госу-
дарственного регулирования тарифов [4] 
являются обеспечение коммерческих орга-
низаций в сфере производства, передачи и 
распределения электрической и тепловой 
энергии финансовыми средствами на разви-
тие производства, научно-техническое и со-
циальное развитие, в том числе средствами, 
направляемыми на энергосбережение и обе-
спечение энергетической, технической и эко-
логической безопасности РФ, осуществля-
емое путем привлечения заемных средств, 
частных инвестиций, средств коммерческих 
организаций (инвестиционных и страхо-
вых фондов, фондов научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ) и 
иных средств, а также создание условий 
для привлечения отечественных и зарубеж-
ных инвестиций. Тарифная политика играет 
ключевую роль в финансовой политике го-
сударства, поскольку от нее зависят макро-
экономические показатели страны, финансо-
вые результаты деятельности предприятий и 
инвестиционная политика. Инвестиционная 
политика государства в электроэнергетике 
направлена на обеспечение ее устойчивого 
развития, на развитие энергосбережения, а 
также предусматривает привлечение инве-
стиций во все сферы электроэнергетики и 
усиление государственного контроля над их 
использованием и эффективностью [5].

Анализ нормативно-правовой базы [1] в 
сфере регулирования деятельности субъектов 

электроэнергетики показывает, что на сегод-
няшний день отсутствует единая концепция 
повышения инвестиционной привлекатель-
ности отрасли со стороны государства, кото-
рая могла бы включать в себя систему налого-
вых льгот для стимулирования инвестиций, 
порядок переоценки основных фондов с уче-
том инфляции, механизм создания паевых 
инвестиционных фондов, специализирую-
щихся в области электроэнергетики. Порядок 
государственного тарифного регулирования 
также во многом определяет формирова-
ние необходимых отрасли инвестиционных 
ресурсов: в необходимую валовую выручку 
включаются планируемые на расчетный пе-
риод регулирования расходы, включая инве-
стиции (капитальные вложения) на расши-
ренное воспроизводство [3]. Для включения 
затрат, необходимых для реализации инве-
стиционных проектов, в тарифы регулируе-
мых организаций, должны быть осуществле-
ны нижеперечисленные процедуры:

1. утверждение инвестиционной програм-
мы в местных органах власти, согласование с 
региональным регулирующим органом;

2. согласование в ФСТ РФ (проведение 
экспертизы обоснованности) с целью вклю-
чения средств на реализацию инвестици-
онной программы в предельные тарифы по 
региону;

3. установление тарифа для потребителей 
с учетом средств на реализацию инвестици-
онной программы.

Органы государственной власти субъек-
тов РФ для регулирования инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений, могут использовать 
следующие формы и методы:

- разработка, утверждение и осуществле-
ние инвестиционных проектов на объекты 
государственной собственности субъектов 
РФ, финансируемых за счет средств бюдже-
тов субъектов РФ;

- проведение экпертизы инвестиционных 
проектов в соответствии с законодатель-
ством;

- предоставление на конкурсной основе 
государственных гарантий по инвестици-
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онным проектам за счет средств бюджетов 
субъектов РФ;

- размещение средств бюджетов субъек-
тов РФ для финансирования инвестицион-
ных проектов в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд;

- выпуск облигационных займов;
- вовлечение в инвестиционный процесс 

временно приостановленных и законсерви-
рованных строек и объектов, находящихся в 
собственности субъектов РФ.

Порядок рассмотрения и согласования 
инвестиционных программ субъектов есте-
ственных монополий в электроэнергетике, 
а также контроля за выполнением этих про-
грамм определен Правилами согласования 
инвестиционных программ [2]. Инвестици-
онные программы можно классифицировать 
следующим образом:

- по масштабам проекта (крупные, сред-
ние, мелкие);

- по направленности проекта (коммерче-
ская, социальная, связанная с обеспечением 
надежности энергоснабжения);

- по характеру и содержанию инвестици-
онного цикла (новое строительство, рекон-
струкция, проектирование);

- по характеру и степени участия государ-
ства в проекте.

Источники финансирования инвестици-
онной деятельности компании могут быть 
как внутренние (собственные средства), так и 
внешние (привлеченные и заемные средства). 
Каждый из указанных источников имеет свои 
преимущества и недостатки. Бюджетное фи-
нансирование осуществляется для проектов, 
имеющих важное народно-хозяйственное 
значение и прошедших государственную экс-
пертизу. Государство участвует в инвестици-
онных программах энергетических компаний 
либо путем создания благоприятных условий 
для инвестирования либо путем прямого уча-
стия. При разработке инвестиционной про-
граммы очень важно правильно обосновать 
источник финансирования, поскольку это 

оказывает большое влияние на конечный та-
риф. Чаще всего в электроэнергетике исполь-
зуют в качестве источника финансирования 
собственные средства или несколько источ-
ников одновременно (собственные и заемные 
средства). Федеральная служба по тарифам РФ 
осуществляет контроль за целевым использо-
ванием ресурсов инвестиционных программ, 
учитываемых при формировании регулируе-
мых государством тарифов. Эффективность 
инвестиционных проектов необходимо оце-
нивать по нескольким направлениям:

1. экономическая эффективность;
2. техническая эффективность;
3. социальная эффективность;
4. бюджетная эффективность.
На основании анализа вышеперечислен-

ных критериев федеральной службой по та-
рифам принимается решение о включении 
или исключении инвестиционных проек-
тов из инвестиционной программы пред-
приятия. С одной стороны, такой механизм 
контроля необходим для того, чтобы за счет 
регулируемых государством тарифов финан-
сировались только действительно эффек-
тивные для потребителей инвестиционные 
проекты, а с другой стороны, ужесточение 
контроля со стороны государства может 
привести к тому, что даже необходимые для 
развития экономики в целом и электроэнер-
гетики в частности инвестиционные проек-
ты не смогут быть согласованы предприяти-
ями с регулирующими их органами.

Существующие в нашей стране и за рубе-
жом методы анализа инвестиций подробно 
рассматриваются, например, в учебном по-
собии Аньшина В.М. «Инвестиционный ана-
лиз». По мнению автора, необходимо согла-
совывать между собой процессы реального 
и финансового инвестирования, поскольку 
обеспечить масштабные вложения средств в 
реальные активы возможно только в условиях 
эффективного функционирования финансо-
вых рынков. Такая постановка в целом согла-
суется с определением инвестиционного ана-
лиза, данным в словаре по инвестированию 
Джерри Розенберга: инвестиционный анализ 
— это «изучение и оценка всей возможной 
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информации, касающейся различных альтер-
нативных инвестиций, с целью определения 
степени риска, возможного движения цен и т. 
д. и выработка рекомендаций» [6]. Таким об-
разом, на сегодняшний день существует необ-
ходимость разработать методологию проведе-
ния анализа и оценки тарифных последствий 
планируемых инвестиционных проектов, 
включаемых в тарифное регулирование, кото-
рая была бы прозрачной, однозначно опреде-
ляла бы механизм инвестиционного анализа 
и одновременно была бы понятной для всех 
субъектов процесса (государства, регулиру-
ющих органов, поставщиков и потребителей 
энергоресурсов).

Государственное регулирование тарифов 
в электроэнергетике может осуществляться 
на основе долгосрочных параметров регу-
лирования деятельности соответствующих 
организаций на срок не менее пяти лет (при 
установлении впервые указанных тарифов 
– на срок не менее чем три) при условии ве-
дения в них раздельного учета активов, до-
ходов и расходов по видам деятельности. 
Правила государственного регулирования 
тарифов формируют систему тарифов (виды 
регулируемых и нерегулируемых тарифов) и 
методы их регулирования [3]:

1. метод экономически обоснованных 
расходов (затрат);

2. метод доходности инвестированного 
капитала (RAB);

3. метод индексации тарифов.
В отличие от метода экономически обосно-

ванных расходов, который не стимулирует 
предприятия к сокращению затрат и внедре-
нию новых технологий, применение метода 
доходности инвестированного капитала, ко-
торый появился совсем недавно в российской 
практике, позволяет активизировать инве-
стиционные процессы, но на сегодняшний 
день он используется только в сетевых компа-
ниях. При переходе к регулированию тарифов 
по методу RAB сетевые компании генерируют 
доход, напрямую связанный с затратами на 
создание их активов, при этом разрыв между 
рыночной стоимостью компаний и рыночной 
стоимостью их активов, порождаемый тра-

диционным тарифообразованием, устраня-
ется, а инвестиционная привлекательность 
компаний резко возрастет. Государственную 
политику привлечения и управления капита-
лом необходимо сформировать в отдельный 
документ, который учитывал бы особенности 
электроэнергетики и важность привлечения 
инвестиций в эту отрасль народного хозяй-
ства с целью обновления и расширения ос-
новных фондов, с одной стороны, а с другой- 
позволил бы вести продуманную тарифную 
политику, так как увеличение инвестиций 
ведет в перспективе к росту тарифов для ко-
нечного потребителя энергоресурсов. 
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PRINCIPALS OF FINANCIAL FLOWS MANAGEMENT
IN COMMERCIALIZATION OF INTELLECTUAL ACTIVITY RESULTS

Т. Стоуньер отмечал, что существуют три основных способа, которыми страна может уве-
личить национальное богатство: 1) постоянное накопление капитала, 2) военные захваты 
и территориальные приращения, 3) использование новой технологии, переводящей «не-
ресурсы» в ресурсы [6, 393]. В постиндустриальной экономике именно последний путь ста-
новится главным принципом создания нового богатства, в основании которого лежит прак-
тическое воплощение результатов интеллектуальной деятельности (далее РИД). Масштабное 
расширение сектора общественной экономики возможно при наличии всех необходимых 
условий и механизмов освоения нового знания. Многие исследователи сходятся во мнении, 
что проблемой России является именно слабость механизма, который позволяет реализовы-
вать инновации, – их коммерциализации. Выявление особенностей этого процесса позволяет 
определить основные принципы управления финансовыми потоками в сфере коммерциали-
зации РИД и их рациональную организацию.

Прежде чем начать изучать особенности, необходимо решить важную задачу, связанную с 
уточнением понятий «результат интеллектуальной деятельности» и «коммерциализация», а 
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Аннотация. В статье рассматриваются основ-
ные характеристики коммерциализации результа-
тов интеллектуальной деятельности и их влияние 
на управление финансовыми потоками. Раскрыта 
взаимосвязь понятий результаты интеллектуальной 
деятельности, инновации, коммерциализация. Уста-
новлено, что основными факторами производства, 
влияющими на коммерциализацию результатов ин-
теллектуальной деятельности являются человече-
ский и институциональный. Обозначены основные 
принципы управления финансовыми потоками в 
процессе коммерциализации, в соответствии с ко-
торыми должно проводиться развитие институцио-
нального фактора.

Ключевые слова: коммерциализация, результа-
ты инновационной деятельности, инновации, фи-
нансовые потоки, трансакционные издержки, прин-
ципы управления.

Abstract. This article contains the main characteris-
tics of intellectual activity results commercialization and 
their infl uence on the fi nancial fl ows management. The 
author also considers the interdependence between 
such defi nitions as intellectual activity results, com-
mercialization and innovations. It is established that the 
major factors of production infl uencing the commerciali-
zation are human and institutional. The principals of fi -
nancial fl ows management in the sphere of intellectual 
activity results’ commercialization are designated.

Key words: commercialization, intellectual activity 
results, innovations, fi nancial fl ows, transaction costs, 
principals of management.
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также соотношение этих понятий между со-
бой. Легальное определение термина «резуль-
тат интеллектуальной деятельности» отсут-
ствует, предложенные научной литературой 
дефиниции выявляют основные признаки 
РИД: творческий характер, составляющими 
элементами которого являются интеллекту-
альный характер работы и новизна создан-
ного результата; нематериальная природа; 
непотребляемость и невозможность физи-
ческого износа; физическая возможность 
их использования неограниченным кругом 
лиц; формальная определенность, а также 
наличие потребительной ценности [1, 38-
42]. Последний признак разбивает всю сово-
купность РИД на две основные группы: со-
держащие эстетическую и информационную 
ценность. В.А. Дозорцев отмечал, что «…
ценность объекта обусловлена тем, что он 
имеет эстетическое или информационное (в 
широком смысле) содержание. Эстетическая 
ценность связана, как правило, с художе-
ственными достоинствами, с тем, что объект 
представляет собой произведение искусства. 
Информационное содержание представляет 
собой ценность, если использование объекта 
позволяет получить практически полезный 
эффект…» [2, 38]. РИД с информационным 
содержанием позволяют получить добав-
ленную стоимость и становятся лимитиру-
ющим фактором современной экономики. 
В постиндустриальной экономике знание 
дополнило собой классическую триаду зем-
ли, труда и капитала, частично заместив эти 
факторы производства. Именно замещение 
земли, труда и капитала позволяет получить 
добавленную стоимость. К таким РИД при-
меняется термин «инновации».

В свою очередь коммерциализация как 
дефиниция также может быть рассмотрена с 
позиций трех фокусов.

1. Как объективный процесс проникно-
вения коммерческого (рыночного) начала в 
некоммерческие сферы. Д. Хикс в своей кни-
ге «Теория экономической истории» опре-
делил коммерциализацию как процесс при 
котором «рыночная система проникает (или 
«колонизирует») в смежные «территории», к 

которым первоначально ее принципы были 
неприменимы или применимы лишь с тру-
дом» [7, 134].

2. Как способ получения дохода от инно-
вационной деятельности [8, 94]

3. Как способ обновления технологиче-
ской базы предприятия [8, 94]

Между тем, все три фокуса вместе характе-
ризуют коммерциализацию как одно эконо-
мическое явление, каждый из них отражает 
ее сущность с разных сторон: первый – кон-
цептуально, второй и третий характеризуют 
ее природу со стороны субъектов коммерци-
ализации, соответственно, продавца (созда-
теля) (второй фокус) и потребителя (третий 
фокус). Второй и третий фокусы позицио-
нируют коммерциализацию как некоторый 
инструментарий получения дохода, справед-
ливо, но это является суженным представле-
нием о сущности этого процесса и его значи-
мости для развития экономики. Заметим, что 
в процессе коммерциализации любой РИД 
претерпевает изменения и трансформирует-
ся либо в иной РИД, либо в товар, проходя 
стадии инновационного цикла: зарождение 
→ освоение (использование в производстве, 
эксперимент) → диффузия (тиражирование) 
→ рутинизация (реализация в стабильных 
условиях).

С точки зрения теории финансовых по-
токов коммерциализация предполагает ис-
пользование результата интеллектуальной 
деятельности при производстве товаров, 
выполнении работ, оказании услуг в целях 
обеспечения обладателю прав конкурентных 
преимуществ и получения положительного 
экономического эффекта, который выра-
жается в увеличении чистого финансово-
го потока предприятия за счет сокращения 
расходного финансового потока и/или уве-
личения доходного финансового потока. Со-
кращение расходного финансового потока 
от внедрения технологии может произойти 
вследствие сокращения расходных финансо-
вых потоков по операционной деятельности 
в результате снижения стоимости материа-
лов, сокращения объемов используемых ма-
териалов, оптимизации производственного 
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процесса, повышении производительности 
труда (снижение фонда оплаты труда), сокра-
щение производственных расходов и брака, 
снижение расхода топлива и электроэнер-
гии, экономия на масштабе производства. 
Увеличение доходного финансового потока 
может произойти при увеличении выручки 
за счет:

– повышения цены на продукт или ро-
ста натуральных объемов продаж благодаря 
отсутствующим у конкурентов привлека-
тельным свойствам товара, услуги, которые 
получены с использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, либо бла-
годаря созданным посредствам технологии 
барьерам для входа на рынок новых конку-
рентов;

– получения роялти, франшизы при пере-
уступке прав на результат интеллектуально-
го труда;

– амортизации нематериальных активов, 
в качестве которых выступает используемая 
технология – результат интеллектуального 
труда.

В конечном итоге коммерциализация 
предполагает организацию производства на 
основе имеющейся технологии с целью по-
строения доходного, генерирующего устой-
чивые финансовые потоки бизнеса. Коммер-
циализация представляет собой динамичный 
процесс, охватывающий взаимоотношения 
экономических субъектов по поводу реа-
лизации РИД на рынке. Для осуществления 
коммерциализации необходимы следующие 
факторы производства:

– человеческий, природный, технический
– триплекс дифференцирующих факторов;
– институциональный, организацион-

ный, информационный – триплекс интегри-
рующих факторов.

Человеческий фактор – исходный в ис-
следуемом процессе, первый его импульс, 
означающий переход бытия. «Первая пред-
посылка всякой человеческой истории – это, 
конечно, существование живых человече-
ских индивидов. Первый исторический акт 
этих индивидов, благодаря которому они 
отличаются от животных, состоит не в том, 

что они мыслят, а в том, что они начинают 
производить необходимые им жизненные 
средства» [5]. Специфика человеческого 
фактора заключается в том, что в него поми-
мо трудового ресурса (знания, умения, навы-
ки, опыт) включен также потребительский 
ресурс (предпочтения, спрос, потребитель-
ское поведение, уровень и качество жизни), 
реализуемый через покупательную способ-
ность населения. Участников процесса ком-
мерциализации, непосредственно связанных 
с разработкой и воплощением РИД, назовем 
драйверами коммерциализации. В эту груп-
пу входят авторы РИД, инвесторы, заинтере-
сованные в увеличении дохода посредством 
осуществления рисковых инвестиций. 

Отдельно стоит группа потребителей ко-
нечной продукции, которая влияет на про-
цесс коммерциализации наличием потре-
бительских предпочтений и финансовыми 
возможностями, уровнем потребительской 
культуры. Участие данной группы можно 
охарактеризовать как пассивное, однако, 
именно сторона спроса на инновацию, а 
не предложения, определит результат ком-
мерциализации. Подтверждение такого 
взгляда можно встретить у К. Ланкастера, 
отмечающего, что «новшества в истинном 
смысле происходят в технологии потребле-
ния… прежде всего, при в выведении новых 
товаров или их новых разновидностей и при 
дифференциации продукции» [3, 333]. Как 
следствие, существует противоречие в недо-
оценке роли потребителей в процессе ком-
мерциализации. Отсутствие платежеспо-
собного спроса является одним из основных 
факторов, сдерживающих коммерциализа-
цию и препятствующих увеличению входно-
го финансового потока.

Использование человеческого, техниче-
ского и природного факторов формирует 
трасформационные издержки. Целью созда-
ния РИД является упомянутое выше заме-
щение трансформационных факторов, а сле-
довательно, снижение трансформационных 
издержек. Поскольку процесс коммерциа-
лизации характеризуется высоким уровнем 
и набором различного вида неопределенно-
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стей: это неопределенность экономического 
результата относительно принимаемого ин-
вестиционного решения, неопределенность 
поведения конкурентов и наличия альтерна-
тивных разработок существуют высокие ри-
ски при обращении финансовых потоков в 
сфере коммерциализации РИД. Стремление 
снизить риски сопровождается постоянным 
стремлением к преодолению неполноты ин-
формации, что формирует высокий уровень 
трасакционных издержек. Обычно участни-
ки процесса коммерциализации обладают 
лишь частью необходимых факторов произ-
водства (РИД, финансовые ресурсы), пото-
му поиск точек соприкосновения интересов 
длителен и затратен. В экономике, основан-
ной на инновациях, «возможность и способ-
ность получить доступ к знаниям или при-
соединиться к связям по поводу обладания 
ими определяют социально-экономическое 
положение фирм и индивидов» [9, 44].

В структуру трансакционных издержек вхо-
дят: издержки поиска информации, издержки 
измерения, издержки ведения переговоров, из-
держки оппортунистического поведения, из-
держки спецификации прав собственности [4, 
86]. Данные издержки сложно квантифициро-
вать, но общепризнанно, что трансакционные 
издержки способны существенно усложнить 
взаимодействие субъектов коммерциализа-
ции и, как следствие, затормозить развитие 
инновационной сферы. Снизить негативное 
влияние должен институциональный фактор, 
ведь именно роль институтов состоит в умень-
шении неопределенности путем установления 
устойчивой структуры взаимодействия между 
экономическими субъектами; определении 
и ограничении набора альтернатив, которые 
имеются у каждого человека. Институты об-
разуют инфраструктуру коммерциализации 
РИД, в экономической литературе их также 
называют технологиями коммерциализации. 
Воздействие институционального фактора на 
финансовый менеджмент проявляется в со-
блюдении принципов, позволяющих снизить 
риски.

Важнейшими принципами управления 
финансовыми потоками, позволяющими 

учесть все особенности коммерциализации 
РИД, являются: возвратность, срочность, 
платность, адресность, результативность, 
эффективность, принцип целевого исполь-
зования, транспарентность. Принцип воз-
вратности следует понимать как выражение 
необходимости своевременной обратной 
передачи эквивалента входящего (для объ-
екта инвестирования) или исходящего (для 
источника) финансового потока. При инве-
стировании в высокотехнологичный бизнес 
основные причины невозврата вложенных 
средств кроются в высоких рисках, сопро-
вождающих проект, особенно его ранние 
стадии развития, причем каждая последую-
щая стадия по мере продвижения от идеи к 
готовому инновационному продукту много-
кратно увеличивает затраты на коммерциа-
лизацию. Данные особенности отразились в 
принципах управления, выработанных при 
венчурном финансировании инновацион-
ных компаний в стремлении минимизиро-
вать высокие риски инвестирования и обе-
спечить возвратность вложенных средств: 

– дробность, поэтапность финансирова-
ния – финансирование каждой последующей 
стадии производится в зависимости от успе-
ха предыдущей;

– минимизация доли участия инвестора 
в компании. Применение данного принци-
па позволяет переложить такие виды рисков 
как технический, рыночный, управленче-
ский, ценовой, на менеджмент компании, 
у которого обычно остается контрольный 
пакет. Помимо снижения рисков инвесто-
ра этот принцип также повышает заинте-
ресованность менеджмента в эффективном 
управлении компанией;

– принцип диверсификации – распределе-
ние финансовых вложений между несколь-
кими проектами. В масштабах всей экономи-
ки следование принципу диверсификации 
позволяет получить финансирование боль-
шему количеству идей, а следовательно, уве-
личивается количество удачных проектов на 
выходе.

Из принципа возвратности вытекает 
следующий принцип, срочности, который 
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гласит, что предоставляемые финансовые 
ресурсы должны быть возвращены точно в 
предусмотренные сроки. Для соблюдения 
данного принципа необходимо обеспечи-
вать ликвидность участников финансовых 
отношений, т. е. их способность бесперебой-
но оплачивать в срок все их обязательства и 
предъявляемые к ним законные денежные 
требования. В свою очередь, соблюдение 
принципа всеми участниками экономики по-
зволяет поддерживать общую ликвидность 
финансовой системы. Помимо обязательной 
передачи обратного эквивалента входящего 
финансового потока согласно принципу воз-
вратности, существует принцип платности, 
который подразумевает получение прибыли 
источником финансовых ресурсов за предо-
ставленные средства. Ставка прибыли зави-
сит от риска, принимаемого инвестором и 
общей рыночной конъюнктуры. Адресность 
как принцип организации процесса управле-
ния предполагает требование к реализации 
управленческих решений, в соответствии с 
которым необходимо выделение конкретных 
исполнителей и закрепление за ними впол-
не определенного круга задач, необходимых 
для достижения поставленной цели. Нару-
шение требований принципа адресности 
приводит к появлению неопределенности в 
отношениях исполнителей и руководителей, 
снижению степени их ответственности, воз-
можности реализовать свой особый интерес 
в ущерб общему, к отклонению в целевой 
направленности управленческого процесса. 
Среди мер по соблюдению данного принци-
па – создание центров ответственности за 
целевые бизнес-показатели.

Эффективность – это многоаспектный 
принцип, который должен реализовывать-
ся в управлении финансовыми потоками. 
Во-первых, он означает, что финансовые ре-
сурсы должны направляться на реализацию 
финансово эффективных проектов. Крите-
риями финансовой эффективности являют-
ся показатели чистой приведенной стоимо-
сти и внутренней нормы доходности. Тесную 
взаимосвязь с принципом эффективности 
имеет принцип результативности, который 

характеризует степень точности выполне-
ния поставленных задач. Данный принцип 
реализуется посредством мониторинга про-
ектов. Необходимо проведение сравнитель-
ного анализа плановых количественных 
(притоки и оттоки) и качественных (чистый 
финансовый поток, ликвидность, ритмич-
ность, прочие) показателей финансовых по-
токов предприятия и фактических. Соблюде-
ние принципа требует наличия контрольных 
точек проекта и установленных целей для 
данных точек. Дробность финансирования 
предполагает отказ от продолжения финан-
сирования в случае существенного отклоне-
ния от плана по причинам неэффективного 
управления, выявления невозможности до-
стижения заявленных целей, либо нецелево-
го использования предоставленных средств.

Принцип целевого использования озна-
чает, что расходование финансовых средств 
должно приводить к достижению конечной 
цели проекта. Реализация принципа требует 
проведения финансового контроля над фи-
нансовыми потоками компании со стороны 
инвесторов. В ходе контроля необходимо 
выявить состояние учета использования ма-
териальных ценностей и денежных средств, 
а также основные причины и условия, спо-
собствующие правонарушениям; определить 
меры по совершенствованию учета и устране-
нию причин, способствующих злоупотребле-
ниям. Финансовый контроль, в свою очередь, 
должен быть независимым, объективным, 
сбалансированным, системным и законным. 
Реформирование институционального фак-
тора с учетом вышеизложенных принципов 
способствует усилению процессов коммерци-
ализации рыночных инноваций.
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В учебниках экономической теории, изданных в нашей стране в 1990-2000-х гг., реализо-
ваны различные подходы к изложению проблем теории стоимости. Первый подход сводит-
ся к тому, что авторы учебников ограничиваются рассмотрением определений стоимости 
(равновесной цены) неоклассической теории [3; 5; 6]. Второй подход предполагает парал-
лельное изложение определений марксистской и неоклассической теории стоимости [1; 2; 
8, 9]. Проф. В.Я. Иохин, Б.Ф. Андреев и Т.В. Чечелева дают в своих учебниках подробное из-
ложение основных положений теории стоимости Маркса, что указывает на то, что в их пред-
ставлении эта теория обладает превосходством над неоклассической теорией в объяснении 
содержания категории цены. Но эти авторы оставляют без рассмотрения проблемы теории 
Маркса, которые связаны с применением ее исходных определений к условиям современной 
экономики. Во-первых, проф. В.Я. Иохин, Б.Ф. Андреев и другие авторы излагают положе-
ния теории стоимости Маркса в ее исходном варианте, в котором средняя цена или “цена 
равновесия” (в неоклассической терминологии) определяется как денежное выражение сто-
имости, и игнорируют, что эта “формула” неприменима в модели монетарной экономики, 
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Аннотация. Автор доказывает, что исходное 
определение цены теории стоимости Маркса в мо-
дели монетарной экономики необходимо заменить 
“формулой” цены, в которой соотношение величин 
“цен равновесия” или средних цен в различных от-
раслях соответствует соотношению величин стои-
мостей или цен производства. В статье сопостав-
ляются определения форм взаимосвязей спроса, 
предложения и цен в марксистской и неоклассиче-
ской теории стоимости и автор обосновывает вывод, 
что теория Маркса предлагает более реалистичное 
описание данных взаимосвязей по сравнению с не-
оклассической теорией. 

Ключевые слова: стоимость, цена равновесия, 
средняя цена, цена производства, функция пред-
ложения, микроэкономические механизмы форми-
рования предложения, норма прибыли на капитал, 
мотивы поведения производителей.

Abstract. The author proves that the initial defi nition 
of price of Marx’s theory of value should be replaced 
by «formula» of price in monetary economy model as 
it shows the correlation between «equilibrium prices” or 
average prices in various branches and values or prices 
of production. The article compares the defi nitions of 
forms of interrelations of demand in Marxist and neo-
classical theory of value  and the author makes a con-
clusion that Marx’s theory offers more realistic descrip-
tion of the given interrelations than neoclassical theory.

Key words: value, equilibrium price, average price, 
price of production, function of supply, microeconomic 
mechanisms of forming supply, rate of return on the 
capital, the motives producers’ behavior.



53

Вестник МГОУ. Серия «Экономика». № 1 / 2012

Раздел I. Социальные проблемы трансформации экономики России

в которой обращаются деньги, не имеющие 
реальной стоимости. Во-вторых, проф. В.Я. 
Иохин, Б.Ф. Андреев и другие авторы не вы-
деляют проблем с формой выражения равен-
ства суммы цен производства сумме стои-
мостей, и равенства суммы прибылей сумме 
прибавочной стоимости теории Маркса в 
модели монетарной экономики. В-третьих, 
проф. В.Я.Иохин, Б.Ф.Андреев и другие ав-
торы не выделяют отличий в определении 
форм взаимосвязей спроса, предложения и 
цен в марксистской и неоклассической тео-
рии стоимости. Рассмотрим данные пробле-
мы, не получившие развернутого анализа в 
публикациях отечественных авторов в 1990-
2000-х гг. Начнем с первой проблемы.

 В курсах марксистской политэкономии 
в 1970-1990-х гг. цена определялась как де-
нежное выражение стоимости или как де-
нежное выражение ее модификации – цены 
производства [7, 148]. Эти “формулы” цены 
теории Маркса построены на том, что стои-
мость или цена производства измеряет свою 
величину в денежном товаре, который об-
ладает реальной стоимостью, определяемой 
количеством труда, затраченного на его про-
изводство. Но это определение неприменимо 
в модели монетарной экономики, в которой 
деньги обладают только нарицательной сто-
имостью. Формулировки, которые приво-
дятся в учебниках данной группы авторов, 
указывают на то, что у них обходится данная 
проблема теории Маркса. Проф. В.Я. Иохин, 
например, в своем учебнике, с одной сторо-
ны, констатирует, что современные деньги 
не могут выполнять свою функцию меры 
стоимостей, но с другой стороны, опериру-
ет определениями теории Маркса, которые 
предполагают выполнение деньгами данной 
функции [2, 146; 2, 227]. Это отсутствие по-
становки и решения проблемы определения 
цены с позиции теории стоимости Маркса в 
модели монетарной экономики проявляет-
ся и в определениях, которые приводятся у 
других авторов [8, 88; 8, 372; 9, 160]. Проф. 
Б.Ф. Андреев, например, как и проф. В.Я. 
Иохин, ограничивается изложением исход-
ного варианта теории стоимости Маркса и 

приводит положение о равенстве суммы цен 
производства сумме стоимостей, но не объ-
ясняет, как следует определить цены, равные 
цене производства, и цены, равные стоимо-
сти, в модели монетарной экономики [1, 135; 
1, 280]. 

Проф. В.Я. Иохин, Б.Ф. Андреев и другие 
авторы излагают положения теории стои-
мости Маркса в их исходной форме. Но эта 
форма представления данных определений 
представляется неполной, так как “формула” 
цены как денежного выражения стоимости 
не позволяет дать объяснение цен в модели 
рыночной экономики, в которой денежная 
сфера функционирует по законам, отличным 
от периода золотомонетного стандарта. Из 
этого следует, что необходимо обосновать 
новую “формулу” цены, которая заменит 
исходное определение цены как денежного 
выражения стоимости (цены производства). 
Предлагаемый подход к решению данной 
проблемы покажем на следующем приме-
ре. Разделим рыночную экономику на пять 
групп отраслей, и примем, что величина сто-
имости товаров в них равна 120, 130, 140, 115, 
105 единиц стоимости. При условии, что сто-
имость денежной единицы равна 5 едини-
цам труда, цены, равные стоимости в модели 
немонетарной экономики будут равны 24, 
26, 28, 23 и 21 денежной единице. Перейдем 
к определению цен производства. В целях 
упрощения допустимо принять, что цены 
производства в теории Маркса во всех от-
раслях одинаковы и равны 122 единиц стои-
мости, или 24,4 денежной единицы. В теории 
Маркса принимается, что сумма цен произ-
водства, равна сумме стоимостей, а сумма 
прибылей общей величине прибавочной 
стоимости. В нашем примере равенство сум-
мы цен производства (122 денежных единиц) 
сумме стоимостей (610 единиц стоимости) 
означает, что сумма денежных единиц, в ко-
торых выражается сумма цен производства 
равна по своей стоимости общей величине 
стоимости всех пяти отраслей. Или, в иной 
формулировке, это равенство можно тракто-
вать так, что сумма цен производства равня-
ется сумме цен пяти отраслей, величина ко-
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торых принимается равной стоимости. При 
переходе к модели монетарной экономики 
определить “цены равновесия” как денежное 
выражение стоимости или, в более сложной 
форме, определить цены производства на ос-
нове исходных определений теории Маркса, 
не представляется возможным. Это следует 
из того, что величины стоимости и ее моди-
фикации в виде цены производства, невоз-
можно выразить в денежном эквиваленте, 
так как этот “эквивалент” не обладает соб-
ственной стоимостью. В модели монетарной 
экономики возникает и проблема в трактов-
ке содержания двух равенств, которые при-
нимаются в исходной версии теории Маркса. 
Предлагаемый подход к определению цен в 
модели монетарной экономики сводится к 
тому, что цены, регулируемые стоимостью, 
необходимо определить так, чтобы при дан-
ных ценах товары обменивались в конеч-
ном итоге друг на друга в пропорциях, соот-
ветствующих величине их стоимости. При 
установлении цен на этом уровне отдельные 
отрасли будут находиться в состоянии “рав-
новесия”, что соответствует определению 
цены как денежного выражения стоимости 
или равенства цен стоимости в исходной 
версии теории Маркса. Т. е. цены, равные 
стоимости (в модели простого товарного 
производства), и цены, соответствующие 
ценам производства (в модели, в которой 
действует закон средней нормы прибыли) 
определяются так, чтобы их соотношение 
соответствовало соотношению величин сто-
имостей (величин цен производства в сто-
имостном измерении). Т. е. соотношение 
“цен равновесия” или цен производства в 
пяти группах отраслей в денежном выраже-
нии должно соответствовать соотношению 
величин стоимостей (цен производства). В 
модели простого товарного производства 
эти цены применительно к данным нашего 
примера можно определить по формуле (1): 
р1=12n, р2=13n, р3=14n, р4=11.5n, р5=10.5n, 
где “n“ представляет собой некоторый “мно-
житель” цен, который задает их абсолютный 
уровень. При этих ценах пропорции обмена 
товаров в конечном итоге регулируются ве-

личинами стоимости, а отдельные отрасли 
при достижении данных цен оказываются 
в состоянии “равновесия”, при котором у 
производителей отсутствуют стимулы для 
перехода в другие отрасли. В модели “цены 
производства” структура цен определяет-
ся структурой величин цен производства в 
различных отраслях, определяемых по “фор-
мулам” теории Маркса. Т. е. величины цен 
производства в денежном выражении опре-
деляются формулой (2): р1=Х1n, р2=Х2n, …. 
Р5=Х5n, где Х1, Х2, …. ,Х5, где – цены произ-
водства в отраслях 1, 2, …., 5, определяемые 
с позиции теории Маркса. В нашем примере 
цены производства во всех отраслях равны, 
и их величины можно определить формулой 
(3): р1=р2=р3=р4=р5=12.2n. При изменении 
предложения денег общий уровень цен в мо-
нетарной экономике изменяется, что пред-
полагает изменение и абсолютной величины 
средних цен или “цен равновесия”, определя-
емых с позиции теории Маркса, но их соот-
ношение остается неизменным.

 Перейдем ко второй проблеме и рассмо-
трим вопрос о возможности выполнения 
двух “агрегатных” равенств в модели моне-
тарной экономики. По логике построения 
теории Маркса, эти два равенства, на основе 
которых в этой теории традиционно приня-
то выражать взаимосвязь цен производства 
со стоимостью, а прибыли – с прибавочной 
стоимостью, должны выполняться и в мо-
дели монетарной экономики. Рассмотрим 
содержание определения равенства суммы 
цен производства и суммы стоимостей. Про-
блема с обоснованием равенства суммы цен 
производства и суммы стоимостей в моне-
тарной экономике связана с тем, что вели-
чины стоимостей и цен производства невоз-
можно выразить или измерить в денежном 
эквиваленте. Возможное решение проблемы 
предполагает разграничение двух вариантов 
трактовки содержания равенства суммы цен 
производства сумме стоимостей. Первый ва-
риант предполагает, что величина стоимости 
того количества денежных единиц, в кото-
рых представлена сумма цен производства, 
должна равняться величине стоимости всей 
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продукции пяти отраслей в рыночной эко-
номике. В этой форме данное “агрегатное” 
равенство невозможно с позиции теории 
Маркса представить применительно к моде-
ли монетарной экономики, так как выразить 
стоимость товаров и их цен производства в 
деньгах невозможно. Второй вариант трак-
товки данного равенства сводится к тому, 
что сумма цен производства, определяемых 
по теории Маркса, должна равняться сумме 
некоторых “условных” цен, которые опре-
деляются равными стоимости, или которые 
представляют собой денежное выражение 
стоимости. Этот второй вариант трактовки 
содержания данного равенства и необходимо 
принять для описания формы взаимосвязей 
цен производства и стоимости в модели мо-
нетарной экономики. Исходную “формулу” 
равенства суммы цен производства и сум-
мы стоимостей необходимо “трансформи-
ровать” в “формулу” равенства суммы цен 
производства и суммы цен (условных цен), 
пропорциональных величинам стоимости. 
Применительно к данным нашего примера 
выполнение данного равенства предполагает 
равенство суммы цен по формуле (1) и сум-
мы цен производства по формуле (3). Первая 
сумма цен представляет собой сумму цен, 
структура которых определяется структурой 
стоимостей, а вторая сумма цен представ-
ляет собой сумму цен производства. В дан-
ном примере равенство указанных величин 
выполняется. Но это определяется тем, что 
коэффициенты “пропорциональности” цен 
и стоимостных величин принимаются в нем 
идентичными. Выполнение данного равен-
ства в общем случае предполагает, что при 
определении величин условных цен, соответ-
ствующих величинам стоимости, необходи-
мо использовать коэффициент “пропорцио-
нальности”, на основе которого связываются 
система цен производства в денежном вы-
ражении и система цен производства в сто-
имостном измерении. Т. е. получается, что 
равенство суммы цен производства сумме 
стоимостей применительно к условиям мо-
дели монетарной экономики выполняется 
только при условии, что цены и стоимости 

выражаются в новой форме, предложенной 
выше. Аналогичный подход может быть ре-
ализован для определения формы описания 
второго “агрегатного” равенства, в котором 
сумма прибылей в различных отраслях ры-
ночной экономики определяется равной об-
щей величине прибавочной стоимости. 

Рассмотрим третью проблему. В совре-
менных учебниках не выделяются нереали-
стичные допущения, на которых построены 
определения форм взаимосвязей спроса, 
предложения и цен в неоклассической тео-
рии. Не выделяют отличий в определении 
форм взаимосвязей спроса, предложения и 
цен с позиции теории Маркса и неокласси-
ческой теории и группа авторов, которые 
дают в своих учебниках подробное изложе-
ние определений теории Маркса. Выделим 
основные отличия в подходах марксистской 
и неоклассической теории стоимости к опре-
делению форм взаимосвязей спроса, пред-
ложения и цен применительно к ситуации, 
когда в отдельных отраслях производители 
совершенствуют применяемые технологии 
или повышают производительность труда. 
Примем, что отрасль находится в состоянии 
“равновесия”, что в ней происходит рост про-
изводительности труда. Формы изменения 
цен и объемов предложения в этой ситуации 
в теории Маркса и неоклассической теории 
будут различаться. 

Во-первых, с позиции марксистской и не-
оклассической теории стоимости по-разному 
определяются формы взаимосвязей цен и 
предложения. В неоклассической теории со-
вершенствование технологий приводит к 
смещению функции предложения вправо [4, 
74; 5, 82]. Это означает, что при исходной цене 
все производители в отрасли или часть их 
равномерно “корректируют” величину пред-
ложения в сторону увеличения при неизмен-
ных размерах спроса [4, 74]. В итоге данных 
действий производителей предложение ока-
зывается больше спроса, что вызывает по-
следующее падение цен и “корректировку” 
предложения в сторону уменьшения. Авто-
ры современных учебников не отмечают, что 
с позиции неоклассической теории получа-
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ется, что производители изменяют размеры 
предложения, полностью игнорируя разме-
ры спроса. Но эту форму поведения невоз-
можно представить в рыночной экономике. 
Более реалистичным представляется опреде-
ление форм изменения цен и предложения в 
данной ситуации в теории Маркса, которое 
сводится к тому, что те производители, кото-
рые совершенствуют применяемые техноло-
гии при неизменных размерах спроса, уста-
навливают свои индивидуальные цены на 
уровне ниже единой цены и одновременно 
расширяют величину предложения. Резуль-
татом их действий выступает начало общего 
снижения цен в отрасли. Те производители, 
которые не увеличивают производитель-
ность труда, вынуждены снижать свои цены 
под давлением других производителей, у ко-
торых в результате роста производительно-
сти труда издержки производства или инди-
видуальная стоимость оказывается меньше. 
В итоге отрасль переходит к новому уровню 
единой цены, который устанавливается ниже 
исходной цены равновесия. Описание этого 
процесса с позиции неоклассической теории 
невозможно, так как в ней цена и величи-
на предложения связаны функциональной 
формой зависимости, которая предполагает, 
что цена выступает исходной независимой 
переменной, а величина предложения – за-
висимой переменной, и которая отрицает-
ся в теории Маркса. Т. е. в неоклассической 
теории принимается, что производители в 
условиях изменения производительности 
труда и величины издержек на единицу про-
дукции формируют каждый для себя новую 
функцию предложения и увеличивают объ-
емы предложения исходя из этой функции 
по отношению к той же исходной цене, не 
считаясь при этом с размерами спроса. В те-
ории Маркса производители принимают во 
внимание ограниченность спроса в рассма-
триваемой ситуации и при увеличении раз-
меров предложения уменьшают свои цены 
по сравнению с ценами конкурентов с тем, 
чтобы увеличить размеры спроса на свой 
объем предложения. Т. е. производители в 
теории Маркса формируют предложение по 

новой цене, исходя из ожиданий того, что 
при этой цене на данный объем предложе-
ния будет предъявляться спрос.

Во-вторых, в марксистской и неокласси-
ческой теории стоимости получают различ-
ное объяснение механизмы формирования и 
изменения величины предложения и мотивы 
поведения производителей. В неоклассиче-
ской теории величина отраслевого предло-
жения в условиях изменения применяемых 
технологий при исходной цене определяется 
положением новой функции. Но это опреде-
ление величины предложения предполагает 
решение двух проблем. Первой проблемой 
выступает объяснение микроэкономических 
механизмов формирования и изменения 
предложения, на которых построено опреде-
ление функции предложения. Вторая про-
блема сводится к определению точной коли-
чественной формы зависимости цены и 
величины предложения. Эти две проблемы в 
неоклассической теории не решены. В трак-
товке первой проблемы в современных учеб-
никах представлены два подхода. Первый 
подход предполагает, что при переходе от од-
ной величины предложения к другой в функ-
ции предложения у производителей остается 
неизменной величина издержек производ-
ства в расчете на единицу продукции и при 
этом принимается, что величина основного 
производственного капитала у производите-
лей при “перемещении” по функции предло-
жения остается неизменной. Но это объясне-
ние механизма формирования предложения 
сводится к тому, что изменение величины 
предложения достигается производителями 
в результате различной степени загрузки или 
использования основного капитала. Т. е. по-
лучается, что “точки” функции предложения 
выражают различную степень загрузки или 
недогрузки основного производственного 
капитала. Некорректность данного опреде-
ления проявляется в рассматриваемой нами 
ситуации, когда производители в целях со-
вершенствования технологий должны или 
инвестировать в производство дополнитель-
ный капитал, или полностью обновлять ис-
пользуемый основной капитал. Т. е. получа-
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ется, что производители инвестируют 
дополнительные капиталы в производство, а 
после этого недоиспользуют инвестирован-
ный капитал при формировании различных 
величин предложения. “Позиционировать“ 
таких производителей в рыночной экономи-
ке оказывается проблематичным. Второй 
подход предполагает, что изменение величи-
ны предложения достигается производите-
лями за счет изменения комбинации неиз-
менного основного производственного 
фактора или основного капитала и перемен-
ного фактора, или количества применяемого 
труда, или, как выражаются авторы некото-
рых учебников, за счет увеличения интен-
сивности использования капитала. Но это 
объяснение не выдерживает критики приме-
нительно к рассматриваемой ситуации, так 
как получается, что производители обновля-
ют свой основной капитал, но формируют 
предложение на основе неэффективных ва-
риантов его использования. Нерешенность 
первой из обозначенных проблем означает, 
что в неоклассической теории не получает 
решения и вторая проблема, или построения 
точной количественной взаимосвязи вели-
чины цены и предложения. Т. е. оказывается, 
что в этой теории не получает объяснения, 
на какую величину изменяется величина 
предложения при той же исходной цене в ре-
зультате изменения применяемых техноло-
гий. В теории Маркса величина предложения 
у отдельных производителей определяется 
размерами инвестированного капитала в ус-
ловиях нормальной степени его эксплуата-
ции, а те варианты формирования и измене-
ния предложения, которые допускаются в 
неоклассической теории, исключаются как 
неэффективные или невозможные с позиции 
логики конкурентного поведения произво-
дителей. В теории Маркса изменение величи-
ны предложения в данных случаях определя-
ется эффективностью или 
производительностью новых технологий и 
размерами применяемого капитала, а вели-
чина новой цены определяется ожиданиями 
производителей относительно увеличения 
своей конкурентной “позиции”. В теории 

Маркса “субъектами” изменения цен и пред-
ложения выступают отдельные производи-
тели, которые располагают необходимыми 
капиталами для применения новых техноло-
гий. В неоклассической теории прямо не 
определяется, кто выступает “субъектами” 
изменения отраслевого предложения. Т. е. не 
объясняется, являются ли “субъектами” из-
менения предложения все производители в 
отрасли или только их часть. Отметим, что 
инструментарий функции предложения по-
зволяет представить изменение размеров 
предложения в отрасли как в результате из-
менения предложения у части, так и у всех 
одновременно производителей. Но возника-
ет проблема с характеристикой мотивов их 
поведения. В современных учебниках при-
нимается, что при росте производительно-
сти труда или повышения эффективности 
используемых технологий у производителей 
увеличивается выгодность производства, 
показателем или измерителем которой вы-
ступает величина прибыли на единицу про-
изводимой продукции. Т. е. производители 
увеличивают предложения как результат со-
вершенствования технологий, так как у них 
увеличивается выгодность производства по 
сравнению с предшествующей ситуацией. 
Это выражается в смещении всей функции 
вправо и увеличении размеров предложения 
при той же исходной цене. Отметим, что это 
определение мотивов поведения производи-
телей “корреспондирует” c первым из отме-
ченных выше объяснений механизма изме-
нения предложения. Но в этом объяснении 
возникают проблемы, которые проявляются 
при рассмотрении исходного процесса инве-
стирования новых капиталов производите-
лями, без которого применение новых техно-
логий невозможно. В неоклассической 
теории определяется, что конечной целью 
производителей, которой подчинены все их 
действия, выступает максимизация прибыли 
[4, 52]. Но исходя из этого критерия поведе-
ния производителей оказывается проблема-
тичным дать объяснение механизма инве-
стирования капиталов в производство и 
механизма увеличения величины предложе-
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ния при той же исходной цене в рассматри-
ваемой ситуации, которое следует из опреде-
лений неоклассической теории. Во-первых, 
отметим, что непосредственным эффектом 
применения новых и более эффективных 
технологий выступает уменьшение издержек 
производства в расчете на единицу произво-
димой продукции. В противном случае пред-
ставляется практически невозможным обо-
сновать мотивы производителей, которые 
вводят новые технологии и инвестируют в 
производство дополнительные капиталы. Но 
эффект снижения величины издержек про-
изводства в данной ситуации не равнозначен 
эффекту увеличения величины прибыли. 
Увеличение прибыли выступает результатом 
двух факторов, первым из которых выступа-
ет снижение величины издержек в расчете на 
единицу продукции, а вторым – размеры 
применяемого капитала, которые определя-
ют величину производимой продукции. Но 
констатация данных положений указывает 
на некорректность приведенного объясне-
ния мотивов поведения производителей. Это 
следует из положения о том, что увеличить 
абсолютную прибыль производители могут 
и без дополнительных инвестиций в произ-
водство, но просто увеличивая размеры про-
изводства за счет увеличения размеров при-
меняемого основного капитала той же 
эффективности и одновременного снижения 
своих цен предложения. Получается, что не-
оклассическая теория ставит производите-
лей перед выбором из двух возможных вари-
антов увеличения прибыли, но не дает 
объяснения, почему производители предпо-
читают первый вариант, но отказываются от 
второго, который представляется более эф-
фективным, так как требует меньших затрат 
капитала. Во-вторых, в этом объяснении 
производители, которые инвестируют капи-
талы в совершенствование технологий, отка-
зываются от сравнения получаемого эффек-
та в виде снижения издержек производства с 
величиной инвестированных капиталов. 
В-третьих, критерий максимизации прибы-
ли оказывается в противоречии с тем меха-
низмом формирования и изменения предло-

жения, на котором основано построение 
функции предложения. В-четвертых, форма 
поведения производителей, реализуемая 
ими в результате внедрения более совершен-
ных технологий, и которая, как отмечено 
выше, сводится к изменению предложения 
безотносительно к оценке размеров спроса, 
вступает в противоречие с целью максими-
зации прибыли. В теории Маркса мотивом 
производителей к совершенствованию тех-
нологий или увеличению производительно-
сти труда выступает стремление производи-
телей к максимизации нормы прибыли на 
инвестированный капитал. Эта цель реали-
зуется производителями на основе установ-
ления в результате внедрения более эффек-
тивных технологий новых цен, которые ниже 
исходной цены в отрасли, но выше той цены, 
которая соответствует величине стоимости 
или цены производства при новом уровне 
производительности труда. В неоклассиче-
ской теории это определение мотива поведе-
ния производителей и формы их поведения 
представляется невозможным, так как оно 
вступает в противоречие с принципами по-
строения функции предложения. Т. е. полу-
чается, что теория Маркса предлагает более 
содержательное объяснение мотивов пове-
дения производителей, которые приводят к 
изменению цен и предложения, по сравне-
нию с неоклассической теорией. 

Итак, мы предложили подход к решению 
некоторых проблем в теории стоимости 
Маркса и выдвинули критические аргументы 
против определений неоклассической тео-
рии. Сформулированные положения следует 
рассматривать как аргументы в обоснование 
подхода к построению курса экономической 
теории, который предполагает включение 
в нее теории стоимости Маркса, и который 
реализован в учебниках ряда отечественных 
авторов. 
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THE SYSTEM OF STATE, MUNICIPAL AND MARKET LIFE-SUPPORT 
REGIONAL SERVICES

Качество жизни признано международным сообществом одним из главных критериев, 
характеризующих развитие стран и регионов. Отступают в прошлое ориентиры исключи-
тельно на научно-технический прогресс, на уровень индустриального развития. Поиск но-
вых путей экономического развития привел к осознанию того, что качество жизни может 
в наибольшей степени выражать общественные цели. В связи с этим перед региональной 
или муниципальной администрацией встает задача налаживания партнерских взаимоотно-
шений между участниками процесса создания кластера услуг жизнеобеспечения региона. 
Этот процесс предполагает совместную разработку и осуществление стратегических планов, 
а образовавшийся в результате совместных решений ресурс – использовать в интересах раз-
вития всех участников структуры. 

Кластер услуг жизнеобеспечения региона представляет собой комплекс взаимосвязан-
ных и взаимодополняющих социально-экономических, экологических, государственных 
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Аннотация. В статье исследована государствен-
ная, муниципальная и рыночная сферы предостав-
ления услуг жизнеобеспечения региона. Приведена 
классификация услуг жизнеобеспечения региона, 
определены услуги, предоставляемые органами 
федеральной исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, предприятиями и орга-
низациями, индивидуальными предпринимателями, 
использующими различные формы и методы обслу-
живания с целью извлечения прибыли. Исследова-
ние проводилось на основе нормативно-правовых 
актов, а также документов методического характе-
ра, принимаемых органами государственной власти 
и местного самоуправления. В результате установ-
лен комплекс взаимосвязанных и взаимодополняю-
щих услуг жизнеобеспечения региона. 

Ключевые слова: понятие услуг жизнеобеспече-
ния региона, классификация услуг жизнеобеспече-
ния региона, государственные услуги, муниципаль-
ные услуги, рыночные услуги. 

Abstract. The article studies the state, municipal and 
market spheres providing regional life-support services. 
The author suggests the classifi cation of regional life-
support services and determines the services provided 
by federal executive bodies, enforcement authorities of 
the Russian Federation subjects, local governments, 
enterprises, organizations and individual businessmen 
using various forms and methods of servicing to make 
profi t. The research was made on the basis of regulatory 
legal acts and the documents of methodical character 
accepted by public authorities and local government. 
The study resulted in determining a complex of 
interconnected and complementary life-support regional 
services.

Key words: life-support regional services, 
classifi cation of life-support regional services, state 
services, municipal services, market services.
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и муниципальных структур и институтов, 
предприятий и учреждений, осуществляю-
щих мероприятия, дифференцированные 
в зависимости от региональных особенно-
стей, направленные на выполнение основных 
функций общества и решение задач по обе-
спечению благополучия граждан при макси-
мальном сохранении и развитии здоровья 
человека и окружающей среды. В этой свя-
зи нами исследована сфера формирования 
и классификации услуг жизнеобеспечения 
региона. В рамках сформулированной цели 
выделены подцели: формирование понятия 
и системы услуг жизнеобеспечения региона, 
определение показателей удовлетворенности 
населения услугами жизнеобеспечения. 

Понятие «услуги жизнеобеспечения» под-
разумевает их локальный характер, опре-
деляемый местом проживания человека. 
Спе цифические свойства услуг жизнеобеспе-
чения выражаются в таких особенностях, как 
бесперебойный, часто круглосуточный, ха-
рактер оказания услуг, невозможность огра-
ничения доступа потребителей к отдельным 
услугам, территориальное рассредоточение с 
целью максимального приближения к местам 
проживания граждан, монополизм испол-
нителей ряда услуг. Предлагается следующее 
определение «услуги жизнеобеспечения реги-
она»: государственные, муниципальные и ры-
ночные услуги, в которых нуждается человек 
и которые связаны с местом его проживания и 
работы. Классификацию услуг жизнеобеспе-
чения региона следует рассматривать систем-
но. Система жизнеобеспечения представляет 
собой комплекс различных подотраслей, тес-
но связанных между собой и объединенных 
общей целью удовлетворения потребностей 
населения в его услугах. Укрупненно класси-
фикация услуг жизнеобеспечения состоит из: 
1) жилищно-коммунального комплекса, 2) 
строительного комплекса, 3) комплекса по-
требительского рынка, 4) транспортного ком-
плекса, 5) службы общественной безопасно-
сти, 6) системы управления информатизации. 
7) других систем. Рассмотрим содержание го-
сударственных, муниципальных и рыночных 
услуг в сфере жизнеобеспечения. 

Государственная услуга, предоставляе-
мая федеральным органом исполнительной 
власти, исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта РФ, а также ор-
ганом местного самоуправления при осу-
ществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральными за-
конами и законами субъектов РФ – деятель-
ность по реализации функций соответствен-
но федерального органа исполнительной 
власти, исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта РФ, а также органа 
местного самоуправления при осуществле-
нии отдельных государственных полномо-
чий, переданных федеральными законами и 
законами субъектов РФ, которая осущест-
вляется по запросам заявителей в пределах, 
установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами субъектов РФ пол-
номочий органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги [11, статья 2]. Исследуем 
примеры государственных услуг по сферам. 

Услуги в сфере противодействия терро-
ризму – это государственные услуги по вы-
явлению и последующему устранению при-
чин и условий, способствующих совершению 
террористических актов, а также выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию 
и расследованию террористического акта, 
проведению комплекса специальных, опе-
ративно-боевых, войсковых мероприятий с 
применением боевой техники, оружия и спе-
циальных средств по пресечению террори-
стического акта, обезвреживанию террори-
стов, обеспечению безопасности физических 
лиц, организаций и учреждений, минимиза-
ции и ликвидации последствий проявлений 
терроризма [6, статья 5]. 

Услуги в сфере гражданской безопасно-
сти – это государственные, муниципальные 
услуги по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных цен-
ностей от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий, при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. Исследуем примеры услуг в 
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сфере гражданской безопасности: эвакуация 
населения, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы; борьба с воз-
никшими пожарами; санитарная обработка 
населения и обеззараживание зданий и со-
оружений, специальная обработка техники 
и территорий; предоставление населению 
убежищ и средств индивидуальной защиты; 
создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских средств; 
обучение населения в области гражданской 
обороны [9, статьи 7, 8]. 

Услуги в сфере обеспечения пожарной 
безопасности – это услуги по профилакти-
ке пожаров, спасению людей и имущества 
при пожарах, оказанию первой помощи, 
организации и осуществлению тушения по-
жаров и проведению аварийно-спасатель-
ных работ на объектах, критически важных 
для национальной безопасности страны, 
других особо важных пожароопасных объ-
ектах, особо ценных объектах культурного 
наследия народов Российской Федерации, 
при проведении мероприятий федерального 
уровня с массовым сосредоточением людей, 
в закрытых административно-территори-
альных образованиях [10, статьи 16, 17, 18]. 
Безопасность проживания на местном уров-
не обеспечивают и другие услуги: услуги в 
сфере обеспечения общественного порядка; 
услуги в сфере обеспечения безопасности на 
дорогах; услуги в сфере обеспечения сани-
тарно-эпидемиологической безопасности.

Муниципальная услуга – это деятель-
ность по реализации функций органа мест-
ного самоуправления, которая осущест-
вляется по запросам заявителей в пределах 
полномочий органа, предоставляющего му-
ниципальные услуги, по решению вопро-
сов местного значения, установленных в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и уставами муници-
пальных образований [11, статья 2]. 

Выделим, во-первых, предоставление 
муниципальных услуг, за которые органы 

местного самоуправления несут полную 
ответственность и обязаны обеспечить их 
предоставление населению и финансировать 
их из местных бюджетов. Во-вторых, муни-
ципальные услуги, за которые основную от-
ветственность и финансовую нагрузку несут 
органы государственной власти, а органы 
местного самоуправления содействуют в их 
оказании и участвуют в финансировании 
расходов. В-третьих, муниципальные услуги, 
за которые органы местного самоуправления 
несут полную ответственность, а финанси-
руют их предоставление частично, в доле с 
населением. В-четвертых, муниципальные 
услуги, которые полностью финансируют их 
потребители, а органы местного самоуправ-
ления создают условия для возможности 
оказания этих услуг. В-пятых, справочно-
информационные и согласовательно-разре-
шительные муниципальные услуги, оказы-
ваемые непосредственно в органах местного 
самоуправления. 

Рыночная услуга – деятельность, на-
правленная на удовлетворение человеческих 
потребностей и предоставляемая предпри-
ятиями и организациями всех форм собствен-
ности и организационно-правовых форм и 
индивидуальными предпринимателями, ис-
пользующими различные формы и методы 
обслуживания с целью извлечения прибыли 
(бытовые услуги, услуги торговли и обще-
ственного питания, гостиницы). Важнейшей 
составной частью системы жизнеобеспече-
ния муниципального образования является 
жилищно-коммунальный комплекс, кото-
рый состоит из жилищного хозяйства и ком-
мунального хозяйства. В состав жилищного 
хозяйства входят: 1) жилищный фонд (жи-
лые дома, специализированные дома (обще-
жития, гостиницы-приюты, дома маневрен-
ного фонда, дома-интернаты для инвалидов, 
ветеранов и др.), квартиры, служебные жи-
лые помещения, жилые помещения в других 
строениях, пригодные для проживания); 2) 
нежилые здания и помещения общественного 
и социального назначения; 3) эксплуатирую-
щие и обслуживающие жилфонд и нежилые 
здания предприятия и организации. 
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Жилой дом является сложным инже-
нерным сооружением с различными ком-
муникациями. Места общего пользования 
(подъезды, чердаки, подвалы, кровля) тре-
буют специального обслуживания. Придо-
мовая территория требует обустройства и 
обслуживания. Объекты нежилого фонда 
могут располагаться как в отдельных зда-
ниях, так и на первых этажах жилых домов, 
где чаще всего размещаются предприятия 
торговли, бытового обслуживания, различ-
ные учреждения, непосредственно связан-
ные с обслуживанием населения. В состав 
коммунального хозяйства входят две круп-
ные подсистемы: инженерного обеспечения 
(ресурсообеспечения): холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, теплоснаб-
жения, газоснабжения, электроснабжения; 
общегородское коммунальное хозяйство, 
включающее в себя внешнее благоустрой-
ство и содержание территории города, в том 
числе дорожное хозяйство, уличное освеще-
ние, санитарную очистку города, сбор, вывоз 
и переработку бытовых отходов, зеленое хо-
зяйство, банно-прачечное хозяйство, гости-
ничное хозяйство, ритуальное хозяйство и 
другие объекты. Рассмотрим эти подсистемы 
по отдельным составным частям.

Инженерное обеспечение поселений. Бес-
перебойная подача в жилые и обществен-
ные здания тепла, воды, электроэнергии, 
газа требует высокого уровня организации 
инженерного хозяйства, большого объема 
ремонтных, очистительных и профилакти-
ческих работ на инженерных сетях и соору-
жениях, функционирования эффективных 
аварийных служб.

 Услуги водоснабжения и водоотведения. 
Существуют определенные требования к ка-
честву воды для питьевых, хозяйственных и 
производственных нужд. Если система водо-
снабжения в городе единая, то вся подавае-
мая вода должна быть питьевого качества. 
Потребность предприятий города (предпри-
ятия химчистки, бани, столовые массового 
обслуживания и школьные столовые, сана-
торно-оздоровительные учреждения, боль-
ничные учреждения) в воде определяется 

с учетом их профиля и производственной 
мощности. Существует неравномерность по-
требления воды в дневное, вечернее и ноч-
ное время. Для жилищного фонда существу-
ют нормативы суточного потребления воды 
на человека. В состав водопроводного хозяй-
ства входят водозаборные сооружения, си-
стемы очистки и подготовки воды, насосные 
станции, водопроводные сети от водозабора 
до каждой квартиры. 

Услуги теплоснабжения. Система тепло-
снабжения решает две задачи: отопление и 
горячее водоснабжение. Источниками те-
пловой энергии для нужд города могут быть 
тепловые электростанции и котельные. К го-
рячей воде в качестве теплоносителя предъ-
являются высокие требования по чистоте, 
поскольку при высокой температуре приме-
си выпадают в осадок и постепенно выводят 
из строя тепловые сети и сооружения. В силу 
этого у источников теплоснабжения име-
ются сложные инженерные сооружения — 
химводоочистки. Система теплоснабжения 
включает в себя прямые и обратные тепло-
вые сети, подкачивающие насосные станции 
и распределительные тепловые пункты.

Услуги газоснабжения. В городах действу-
ют системы бытового газоснабжения. Газ 
может поступать по трубопроводам от ма-
гистральных сетей либо завозиться в сжи-
женном виде во внутриквартальные газо-
раздаточные станции. В частном секторе 
распространена баллонная система газос-
набжения. 

Услуги электроснабжения. Электроснаб-
жение городов осуществляется от централи-
зованных региональных и межрегиональных 
энергосистем. Источниками электроэнергии 
в энергосистеме являются тепловые, гидрав-
лические, атомные и другие электростанции. 
Система электроснабжения включает в себя 
магистральные и внутриквартальные электри-
ческие сети, трансформаторные подстанции, 
распределительные пункты [3, 9, 12, 18].

Общегородское коммунальное хозяй-
ство. Услуги дорожного хозяйства. Улицы 
и дороги города являются сложными инже-
нерными сооружениями, на дорожной сети 
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имеются мосты, путепроводы, пешеходные 
тоннели, водостоки, в ряде городов имеются 
обустроенные набережные. Для содержания 
и ремонта дорог нужны специальные заво-
ды, производящие асфальт, гравий и другие 
материалы для дорожного покрытия. Содер-
жание дорог предполагает комплекс работ 
по систематическому уходу за дорожными 
покрытиями, обочинами, откосами, соору-
жениями и полосой отвода автомобильной 
дороги в целях поддержания их в надлежа-
щем порядке и чистоте для обеспечения 
нормативного срока службы дороги и бес-
препятственного движения автомобилей в 
течение всего года. 

Услуги по санитарной очистке террито-
рии города включают уборку улиц, дорог, 
внутриквартальных проездов, вывоз снега 
в зимний период, сбор, вывоз и утилизацию 
бытовых отходов. Утилизация (обезврежи-
вание) мусора и отходов предполагает специ-
альную обработку мусора (брикетирование, 
термообработка, превращение в остеклен-
ные гранулы путем сжигания мусора, захо-
ронение на полигонах) с целью превращения 
его в инертное (нейтральное) состояние, 
обеспечивающее отсутствие вредного воз-
действия на окружающую природную среду 
[5, 5, 7]. 

Услуги ливневой канализация. Ливневая 
канализация предназначена для сбора и 
удаления дождевых и весенних стоков. Это 
сложная система коллекторов, ливневых на-
сосных станций и очистных сооружений. 

Услуги по инженерной защите муници-
пальной территории. Инженерная защита 
территории необходима городам, располо-
женным на заболоченных территориях или 
на территориях с высоким уровнем грун-
товых вод, чтобы защитить подземные со-
оружения от разрушений. Другой вид инже-
нерной защиты территории – ограждающие 
дамбы по берегам рек, необходимые в пери-
оды паводков. Серьезную проблему в ряде 
городов представляет повышенный уровень 
сейсмичности. 

Услуги уличного освещения. Территории 
общего пользования – скверы, площади, 

улицы, придомовые территории должны 
иметь наружное освещение в темное время 
суток. Включение осветительных установок 
проводят в вечерние сумерки при сниже-
нии естественной освещенности до 20 лк, а 
отключение – в утренние сумерки при есте-
ственной освещенности до 10 лк. Устройства 
наружного освещения должны иметь тех-
нически исправное состояние, при котором 
количественные и качественные показатели 
соответствуют техническим нормативам, 
своевременное включение и отключение и 
бесперебойную работу наружного освеще-
ния в темное время суток. 

Услуги формирования малых архитек-
турных форм. Под малыми архитектурны-
ми формами понимают объекты городского 
дизайна: урны, скамьи декоративные ограж-
дения, светильники, декоративные стенки, 
фонтаны, беседки, вазы для цветов, мону-
ментально-декоративные композиции, де-
коративные скульптуры, оборудование дет-
ских, спортивных площадок, площадок для 
отдыха. Услуги повышают комфортность 
проживания в городе. Особую роль играет 
сохранение памятников истории и культуры. 

Услуги зеленого хозяйства во многом 
определяет облик муниципального образо-
вания и комфортность проживания. Зеленые 
насаждения представляют собой совокуп-
ность древесно-кустарниковой и травяни-
стой растительности естественного и искус-
ственного происхождения, включая парки, 
бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, 
а также отдельно стоящие деревья и кустар-
ники. Зеленые насаждения на территории 
жилой застройки имеют большое оздорови-
тельное значение, так как очищают и увлаж-
няют воздух, снижают силу ветра и город-
ской шум, создают благоприятные условия 
для отдыха людей. Зеленые насаждения на 
транспортных магистралях помогают обе-
спечивать безопасность движения и защи-
щают жилые дома от вредного воздействия 
городского транспорта. Садово-парковое 
хозяйство формирует крупные зоны отдыха 
в городской черте. Озеленение санитарно-за-
щитных зон крупных промышленных пред-
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приятий позволяет минимизировать вред-
ное воздействие этих предприятий на жилые 
массивы города. Озеленение территории и 
поддержание зеленого хозяйства города, от 
крупных садово-парковых массивов до вну-
триквартального озеленения, является до-
статочно сложной задачей [5, 12, 15]. 

Услуги гостиничного хозяйства. Большин-
ство гостиниц в городах являются частными, 
но обеспечение достаточного их количества 
относится к задачам органов местного само-
управления. 

Услуги банно-прачечного хозяйства. Бани 
принадлежат к имущественному комплексу 
предоставления муниципальных услуг насе-
лению, будучи особенно востребованными 
в городах и селах с высокой долей частного 
сектора. Несмотря на то, что потребность в 
услугах этого хозяйства в настоящее время 
снизилась, доля лиц, пользующихся услугой, 
остается существенной. Услугами прачечных 
пользуются детские сады, больницы, обще-
жития, гостиницы, предприятия обществен-
ного питания и другие предприятия. 

Услуги ритуального хозяйства. Ритуаль-
ное хозяйство обеспечивает содержание 
городских кладбищ и функционирование 
служб оказания ритуальных услуг. Несмотря 
на то, что в большинстве городов ритуаль-
ное хозяйство относится к частному сектору, 
органы местного самоуправления сохраняют 
контроль за состоянием мест массовых захо-
ронений и качеством оказываемых услуг 

Услуги транспортного комплекса. Обе-
спечение населения, предприятий и органи-
заций города транспортными услугами — 
одна из сложных задач городского хозяйства. 
Транспорт предъявляет специальные требо-
вания к дорожной сети города, ее пропуск-
ной способности. Потребность населения в 
транспортных перевозках крайне неравно-
мерна во времени и по направлениям (спаль-
ные районы, центр города, районы размеще-
ния крупных предприятий, места массового 
отдыха), что вызывает сложности в органи-
зации пассажирских перевозок. Беспере-
бойную работу городского транспорта обе-
спечивают такие службы, входящие в состав 

транспортного комплекса, как транспорт-
ные парки (автобусные, трамвайные, трол-
лейбусные), автостоянки, автозаправочные 
станции, службы автосервиса, системы элек-
троснабжения городского электротранспор-
та (сети, подстанции), специальная служба 
содержания трамвайных путей и другие. Ор-
ганами местного самоуправления оказыва-
ются муниципальные услуги по организации 
транспортного обслуживания населения: по 
корректировке комплексной транспортной 
схемы города: по открытию новых, измене-
нию и закрытию существующих маршрутов 
транспортного обслуживания населения; др. 
[4, 9, 12, 14].

Комплекс потребительского рынка. Ус-
луги торговли и общественного питания. В 
состав этой сферы городского хозяйства вхо-
дят не только магазины, рынки, предприятия 
общественного питания, но и большая сеть 
предприятий (хлебозаводы, молокозаводы, 
предприятия по производству морожено-
го), оптовых баз, складов, холодильников 
и морозильников, упаковочных и расфасо-
вочных цехов, специализированный транс-
порт (хлебовозы, молоковозы). Торговля и 
общественное питание в муниципальных 
образованиях полностью приватизированы, 
однако городская власть обязана заботиться 
о рациональном сочетании крупных и мел-
ких предприятий торговли и общественного 
питания, рациональном размещении торго-
вых предприятий. Городская администрация 
может также влиять на ценовую политику в 
торговле, устанавливая предельные торго-
вые надбавки на жизненно важные товары 
(хлеб, молоко). 

Услуги бытового обслуживания населения. 
Бытовое обслуживание населения включа-
ет многочисленную сеть парикмахерских, 
швейных и других ателье, химчисток, фото-
графий и фотолабораторий, мастерских, 
пунктов проката и служб по ремонту квар-
тир, одежды, обуви, бытовой техники, ау-
дио- и видеоаппаратуры и т. д. Эта сфера 
полностью принадлежит частному сектору. 
Органы местного самоуправления должны 
создавать благоприятные условия для созда-
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ния, равномерного размещения и функцио-
нирования предприятий службы быта через 
систему муниципальных услуг. В их число 
входят услуги по обеспечению размещения 
в районах комплексной жилой застройки 
объектов торговли, общественного питания, 
бытового и медицинского обслуживания; ус-
луги по выделению земельных участков под 
строительство объектов торговли и обслу-
живания населения на конкурсной основе и 
с предварительным анализом целесообраз-
ности размещения объекта данного профиля 
на запрашиваемом участке; услуги по орга-
низации специализированных мясных ярма-
рок для продажи товаров на них с предостав-
лением торговых мест; другие услуги [1, 3, 5].

Услуги строительного комплекса. Город 
не может существовать без строительства для 
городских нужд, реконструкции и ремонтов 
ранее построенных жилых и нежилых зданий 
и сооружений [2, 3, 5, 7]. В состав строитель-
ного комплекса города входят предприятия 
и организации, осуществляющие строитель-
ство, реконструкцию и капитальный ремонт 
жилищного фонда, объектов социальной 
сферы, дорог и других объектов городско-
го хозяйства, предприятия по производству 
местных строительных материалов (песок, 
гравий, кирпич, бетон, асфальт), строитель-
ных конструкций. Большинство из них явля-
ется акционерными обществами, часть работ 
осуществляется малыми предприятиями. Ор-
ганы местного самоуправления способствуют 
развитию строительного комплекса на своей 
территории и выступают заказчиком работ, 
выполняемых за счет бюджетных средств.

Системы информатизации и связи. В 
эту сферу входят средства массовой инфор-
мации (печать, радио, телевидение), теле-
фон, телеграф, почта, современные средства 
телекоммуникаций, включая Интернет. Ор-
ганы местного самоуправления обязаны 
заботиться о рациональном размещении 
объектов данной сферы, о выделении соот-
ветствующих помещений, доступности услуг 
связи и информации для населения.

Результативность услуг жизнеобеспече-
ния региона определяется с помощью пока-

зателей, характеризующих степень удовлет-
ворения потребностей населения или потери 
от отсутствия государственных, муници-
пальных, рыночных услуг. Самым важным 
индикатором такого рода служит увеличе-
ние или уменьшение количества обращений 
и жалоб населения на качество услуг. Для 
отдельных видов услуг могут использовать-
ся индивидуальные показатели результатив-
ности: время ожидания городского транс-
порта на остановке, периодичность вывоза 
бытовых отходов, температура в квартирах 
в отопительный период, расчетное время на 
устранение аварии в эксплуатации жилищ-
ного фонда, время от вызова «скорой помо-
щи» до момента ее прибытия. 
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INFORMATION SUPPORT OF CREATION AND DEVELOPING RISK 
MANAGEMENT SYSTEMS AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Процесс создания и совершенствования системы управления риском на промышленном 
предприятии должен протекать в тесной взаимосвязи с существующими управленческими, 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы разработки 
риск-ориентированного управления, специфика вне-
дрения разрабатываемых процессов  в уже суще-
ствующее информационное пространство. Описана 
система информационного обеспечения процессов 
управления рисками, в том числе: информация, ее  
свойства и предъявляемые требования, процессы и 
каналы передачи, алгоритмы взаимодействия участ-
ников и определение зон ответственности при плани-
ровании организационной структуры управления хо-
зяйственными рисками промышленной организации. 
Выделены основные виды и источники информации, 
являющиеся базой для первичного сбора и обработки 
информации о  хозяйственных рисках текущей дея-
тельности компании, а так же последующего анализа.

Ключевые слова: риск-ориентированное управ-
ление, информационное обеспечение, владельцы 
риска, риск-менеджер

Abstract. The article considers the issues of creating 
risk–focused management and specifi city of developed 
processes integration into existing information fi eld. It 
also describes the informational system of risk man-
agement which includes information, its properties and 
demand, processes and transfer channels, algorithms 
of participants’ communication and responsibility zones 
identifi cation at risk management system planning. Ba-
sic kinds and channels of information are determined, 
which are base for collecting and processing the data on 
economic risks of company’s operating activity.

Key words: risk–focused management, information 
support, risk-owner, risk-manager.
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технологическим и социально-экономиче-
скими процессами, протекающими в орга-
низации. Каждый из этих потоков является 
носителем целого комплекса рисковых фак-
торов. Последние должны быть выявлены, 
проанализированы и обработаны, а для это-
го субъекту управления хозяйственным ри-
ском необходимо обрабатывать значитель-
ные потоки информации. Именно поэтому 
от того, насколько эффективно будет органи-
зован доступ к информации о предприятии, 
ее последующее использование и передача в 
разрезе риск-менеджмента, может зависеть 
результат всего процесса построения ком-
плексной системы управления хозяйствен-
ным риском.

Основными элементами системы инфор-
мационного обеспечения процессов управ-
ления риском являются: информация, ее 
свойства и требования, предъявляемые к 
ней; процесс передачи информации (пере-
дающая сторона – принимаемая сторона 
– каналы передачи информации); виды ин-
формации; информационные ресурсы; ис-
точники информации. Под информацией 
мы будем понимать совокупность сведений 
об объектах, процессах и явлениях внешней 
и внутренней среды организации, их па-
раметрах, свойствах и состоянии, которые 
уменьшают имеющуюся о них степень не-
определенности, неполноты знаний. В целом 
под информационным обеспечением про-
цесса создания и развития системы управле-
ния риском на промышленной организации 
можно понимать создание информационных 
условий функционирования системы управ-
ления риском; обеспечение необходимой 
информацией; включение в систему средств 
поиска, получения, хранения, накопления, 
передачи, обработки информации; органи-
зация банков данных. 

Эффективность управленческих решений 
напрямую зависит от качества имеющей-
ся информации. Качество экономической, 
управленческой, технологической и прочей 
информации на предприятии можно опре-
делить через ее свойства. Перечислим основ-
ные из них: достоверность, точность, полно-

та, актуальность отражение деятельности 
предприятия через систему стоимостных, 
натуральных и иных показателей; необхо-
димость обработки большого количества 
информации в сжатые сроки; многократ-
ная обработка одной и той же информации 
в разнообразной интерпретации в зависи-
мости от функциональной направленности 
подразделения получателя информации; 
долгосрочное хранение на материальных 
носителях как исходной информации, так 
и конечной информации; многообразие ис-
точников информации и ее получателей; ци-
кличность появления и схем обработки ин-
формации [1].

Процесс передачи информации, в общем 
виде, представляет собой процесс передачи 
информации между двумя и более субъек-
тами (сотрудниками). В процессе информа-
ционного обмена можно выделить четыре 
основных элемента: источник информации, 
отправитель – сотрудник, собирающий и пе-
редающий информацию; получатель инфор-
мации – сотрудник, которому предназначена 
информация, получает и интерпретирует ее; 
сообщение – собственно информация, пере-
дающаяся в вербальной и невербальной фор-
ме; канал связи – способ передачи информа-
ции. Субъекту управления хозяйственными 
рисками, т. е. риск-менеджеру или отделу 
управления рисками, необходимо обеспе-
чить максимальный доступ ко всем суще-
ствующим на предприятии каналам связи 
и процедурам обмена информации, в том 
числе вертикальным, горизонтальным, диа-
гональным каналам. Сложные и длительные 
процедуры документооборота, ограничения 
и регламентация в доступе к информации 
может затормозить сбор и анализ информа-
ции о происходящий процессах, что снижа-
ет уровень актуальности и достоверности 
получаемой информации и приводит к сни-
жению информативности и эффективности 
принимаемых решений. 

Низкое качество информации приво-
дит к необходимости принимать «волевые» 
решения, основанные не на детальном ана-
лизе сложившейся информации, а на осно-
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вании опыта, знаний и интуиции руководи-
теля, что может привести к неэффективным 
управленческим решениям. Оптимальная 
ситуация возникает, когда представители 
службы управления хозяйственным риском 
активно взаимодействуют с представителя-
ми всех подразделений, могут отслеживать 
все стадии происходящих экономических и 
технологических процессов. А также неза-
висимо от подчинения могут иметь возмож-
ность представлять информацию высшему 
руководству компании. Если возникают до-
полнительные административные преграды 
между службой риск-менеджмента и выс-
шим руководством копании, это потенци-
ально ведет к несвоевременному информи-
рованию руководства .

Промышленные предприятия, как прави-
ло, имеют сложную организационную струк-
туру, многоуровневую подчиненность и со-
подчиненность, что приводит к сложности 
и многоаспектности процессов передачи ин-
формации. В данной ситуации процесс пере-
дачи информации потенциально заключает в 
себе ряд рисковых факторов, таких, как иска-
жение информации при передаче, неверная 
интерпретация информации получателем, 
неверное определение получателя информа-
ции, задержка при передаче. Все это должно 
быть учтено при планировании разработки-
системы управления хозяйственными риска-
ми. Весь массив информации, используемой 
в процессе управления предприятием, мож-
но классифицировать по различным основа-
ниям. Мы рассмотрим систему информации 
с точки зрения источника возникновения 
информации и функции управления.

Входная информация представляет собой 
совокупность сведений, данных, получае-
мых из окружающей среды и оказывающих 
влияние на деятельность предприятия. Здесь 
можно выделить следующие виды инфор-
мации: макроэкономическая, политическая, 
технологическая, информация о рынке, ин-
формация о поставщиках сырья, материалов, 
комплектующих, информация о конкурен-
тах, информация о государственном регу-
лировании и налогообложении. Внутренняя 

информация – это совокупность сведений, 
данных о процессах и явлениях, циркулиру-
ющих внутри предприятия, как поступаю-
щих из вне так и порожденных самими пред-
приятием. Сюда можно отнести следующие 
сведения о деятельности предприятия [ ]:

блок производственной информации 
(виды и объемы производимой продукции, 
имеющиеся производственные мощности, 
их загрузка и использование, применяемая 
технология, логистическая информация, 
сведения о необходимом сырье, материалах, 
комплектующих, поставщиках);

блок внутренней финансовой информа-
ции (совокупность экономических, бухгал-
терских. статистических, аналитических 
сведений о состоянии предприятия, его 
имущества и обязательств, показателях рен-
табельности, ликвидности, автономности, 
обеспеченности ресурсами и т. д.);

блок информации о трудовых ресурсах (по-
требность предприятия в персонале, уровень 
квалификации персонала, состояние эмоцио-
нально-психологического напряжения в кол-
лективе, политика управления персоналом, 
политика обучения персонала и т. д.); 

блок маркетинговой информации (данные 
о реализуемой продукции, рынках сбыта, ос-
новных конкурентах, стратегии развития на 
рынках сбыта и т. д.)

Выходная информация – это инфор-
мация, поступающая из одной системы в 
другую. Одна и та же информация может 
являться как входной – для одного структур-
ного подразделения, так и выходной – для 
другого. С точки зрения функциональной 
направленности можно выделить следую-
щие виды информации: первичная – про-
изводная, осведомляющая – управляющая, 
плановая – учетная, нормативная – справоч-
ная \ отчетная – статистическая. Первичная 
информация представляет собой совокуп-
ность сведений полученных путем непосред-
ственного наблюдения, регистрации про-
исходящих событий, т.  е. прямого сбора и 
восприятия данных. Производная инфор-
мация – результат переработки первичной 
информации. Управляющая представляет 
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собой совокупность решений, доводимых 
до сведения исполнителей посредством при-
казов, указаний, плановых, технических за-
даний и т. д. Осведомляющая информация 
имеет противоположное управляющей на-
правление, представляет обратную связь о 
результатах выполнения решений, о состо-
янии управляемого объекта и т. д., с учетом 
которых принимаются новые решения, т.  е. 
осуществляется дальнейший процесс управ-
ления. Плановая (директивная) информа-
ция включает в себя директивные значения 
планируемых и контролируемых показате-
лей бизнес-планирования на некоторые пе-
риоды в будущем (месяц, квартал, год и т. 
д.). Учетная информация отражает факти-
ческие значения запланированных показа-
телей за определенный период времени. На 
основании этой информации может быть 
скорректирована плановая информация, 
проведен анализ деятельности организации, 
приняты решения по более эффективному 
управлению. В качестве учетной информа-
ции выступает информация оперативного, 
бухгалтерского, финансового учета. Норма-
тивно-справочная – содержит справочные и 
нормативные материалы, связанные с произ-
водственными отношениями и процессами. 
Отчетно-статистическая – отражает ре-
зультаты фактической деятельности фирмы 
для вышестоящих органов управления, орга-
нов государственной статистики, налоговой 
инспекции и т. д., например, годовой бухгал-
терский баланс [2].

Процесс разработки и развития систе-
мы управления хозяйственными рисками 
информационно весьма емкий. Существу-
ет значительное количество источников 
информации, которую необходимо учесть. 
Рассмотрим основные группы источни-
ков информации в риск-ориентированном 
управлении. 

Блок регулятивно-правовых источников. 
К данной группе источников информации 
можно отнести совокупность кодексов, за-
конов, подзаконных актов, постановлений, 
распоряжений, нормативных документов 
государственных органов как общеправо-

вого характера, так и специализированных 
документов. Анализ документов данного 
блока очень важен при проектировании, по-
строении и дальнейшем развитии системы 
управления хозяйственными рисками про-
мышленной организации, т. к., во-первых, 
они определяют состав и структуры многих 
производных регулятивов. А во-вторых, 
содержат данные нормативно-рекоменда-
тельного характера: критерии признания 
предприятия банкротом, установленные го-
сударством нормы затрат на страхование, 
самострахования, методику создания декла-
рации промышленного предприятия и т. д. 

Группа внешних нормативно-справочных 
источников. К данной группе источников 
информации можно отнести всю совокуп-
ность сведений, поступающих от организа-
ций и предприятий, напрямую или косвенно 
фокусирующих свою деятельность на вопро-
сах изучения и управления рисками, корпо-
ративного управления, внутренней отчетно-
сти и т. д. К подобным организациям могут 
относиться: организации специализирую-
щиеся на вопросах управления риском, ор-
ганизации, занимающиеся вопросами стан-
дартизации и качества, исследовательские, 
маркетинговые и консалтинговые компании. 

Группа внутрифирменных источников 
информации. Данная группа источников 
представляет собой всю совокупность опе-
ративной, регламентной, отчетной и стати-
стической информации, циркулирующей на 
предприятии. Если рассмотреть предпри-
ятия с различных точек зрения, то в управ-
ленческом срезе источники информации 
представлены формализованными стратеги-
ями и политиками, положениями, регламен-
тами, приказами и т. д. В производственном 
срезе источники информации представле-
ны документами, используемыми в опера-
тивной деятельности (все формы отчетов 
от подразделений, потоковые диаграммы, 
применяемые стандарты и спецификации, 
требования-накладные, лимитно-заборные 
карты и т. д.). В финансовом срезе источ-
никами информации являются все данные 
бухгалтерского и налогового учета, сведения 
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аналитического характера, статистический 
учет и отчетность. В сфере управления пер-
соналом источниками являются документы, 
содержащие сведения о количестве и струк-
туре персонала предприятия, потребности 
в квалифицированном, неквалифицирован-
ном персонале, программы по обучению и 
развитию персонала, аналитические сведе-
ния из внешней среды о рынке труда и воз-
можности восполнения недостающих ресур-
сов, результаты внутренних тестирований и 
опросов персонала на предмет профпригод-
ности, социальной напряженности в коллек-
тиве и т. д.

Последняя группа источников представ-
лена, собственно материалами по управле-
нию рисками. Если система управления хо-
зяйственными рисками на предприятии не 
развита, то, скорее всего, работу по созданию 
и развитию системы управления хозяйствен-
ными рисками придется начать с разработки 
комплекса организационно-методической 
информации. При этом именно детальная 
проработка данного блока источников ин-
формации может стать основой эффектив-
ного процесса управления всего комплекса 
хозяйственных рисков. Как уже неоднократ-
но говорилось, процессы управления риском 
следует максимально «органично» вписы-
вать в существующие процессы, при этом 
необходимо придерживаться принципа мак-
симальной четкости и ясности, формализа-
ция процесса риск-менеджмента не должна 
допускать дублирование функций или, на-
оборот, появления зон безответственно-
сти, данное условие может быть реализо-
вано посредством создания положения об 
отделе по управлению рисками, разработки 
должностных инструкций и регламентов 
взаимодействия участников управления хо-
зяйственными рисками. Кроме того, все при-

емлемые алгоритмы и методы управления 
как всем комплексом хозяйственных рисков, 
так и каждым риском в отдельности, долж-
ны быть доступны и ясны всем исполните-
ля, для этого в зависимости от стратегии и 
тактики управления риском все приемлемые 
методики должны быть регламентированы и 
прописаны в соответствующих справочни-
ках, методических материалах и т. д., с тем, 
чтобы в случае возникновения рискового со-
бытия или усиления влияния рискового фак-
тора у функциональных исполнителей, вла-
дельцев риска не возникало замешательства 
и возможности неоднозначной трактовки 
ситуации. Также очень важно жестко регла-
ментировать процессы и схемы документоо-
борота в системе управления хозяйственны-
ми рисками. В данной ситуации очень важно 
разработать формы первичной регистрации 
и оценки текущего состояния рисковых фак-
торов на производстве. Эти внутренние пер-
вичные документы будут являеться основой 
ежедневного мониторинга состояния ком-
плекса хозяйственных рисков, именно они 
будут фундаментом создания базы данных 
по управлению рисками, основой дальней-
шего статистического анализа.
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FORMING INDUSTRIAL CONTROL SYSTEM STRUCTURES 
IN CONTEXT OF INDUSTRIAL ORGANIZATION DEVELOPMENT

Для эффективного функционирования механизма развития системы управления про-
мышленной организацией ее структуры (целевая, функциональная и организационная) 
должны обладать рядом особенностей, которые необходимо учитывать при их формирова-
нии и реорганизации [2; 3; 6; 7]. 

Процессы формирования и обновления целей промышленной организацией в услови-
ях функционирования механизма ее развития представляет собой важную проблему, что 
определяется степенью влияния корректности их выделения на всю систему управления 
промышленной организацией, а также на её производственную систему. С другой стороны, 
отражение динамики изменений в окружающей среде осуществляется через целевую струк-
туру промышленной организации, что в конечном итоге определяет и условия функциони-
рования собственно механизма развития ее системы управления. Все это подчеркивает важ-
ность выявления особенностей целеообразования промышленной организации в условиях 
функционирования механизма ее развития. 

Сформулируем основные требования, которым должны удовлетворять цели промыш-
ленной организации. Во-первых они должны иметь качественную, количественную и вре-
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Аннотация. В данной статье рассматривается 
подход к формированию структур системы управле-
ния промышленной организацией в условиях функ-
ционирования механизма ее развития, определены 
процессы обновления целей промышленной орга-
низации, а также выбор модели для их структури-
зации.

Выявлены условия, особенности и требования 
к формированию и реорганизации целевой, функ-
циональной и организационной структур системы 
управления промышленной организацией в услови-
ях функционирования механизма ее развития.

Ключевые слова: система управления; промыш-
ленная организация; механизм развития; целевая, 
функциональная, организационная структура; цели; 
функции управления.

Abstract. This article examines an approach to form 
industrial control system structures under the conditions 
of the mechanism of industrial organization develop-
ment functioning. It identifi es the processes of updat-
ing the aims of industrial organization, the choice of a 
model for their structuring. The terms, features and re-
quirements were revealed to forming and reorganizing 
of purposeful, functional and organizational structures 
of industrial control system.

Key words: control system; industrial organization; 
mechanism of development purposeful, functional, or-
ganizational structure; aims; management functions.
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менную измеримость. Следующими требо-
ваниями, которые можно применить к целям 
организации, являются требования дости-
жимости и непротиворечивости, что по-
зволит исключить постановку нереальных и 
противоречивых целей. Важным требовани-
ем к целям промышленной организации яв-
ляется требование их гибкости, что опреде-
ляется функционированием организации в 
условиях неопределенности и динамичности 
окружающей среды. То есть однажды полу-
ченные цели (независимо от временных ха-
рактеристик и иных других) в любой момент 
времени (наступление которого зависит от 
поведения окружающей среды, а не от пла-
нового времени выполнения регламентиро-
ванных процедур) могут быть пересмотрены 
и актуализированы. Это принципиальное 
отличие всего процесса формирования и об-
новления целей от традиционно принятых, в 
которых выявленные на определенное время 
цели промышленной организации являются 
основой для построения ей структур систе-
мы управления, без выделения постоянных 
процедур обновления целевой структуры 
организации и, соответственно, структур 
системы управления. 

Исходя из вышеизложенного, сформу-
лируем перечень основных требований, ко-
торым должны соответствовать цели про-
мышленной организации: качественная, 
количественная и временная измеримость; 
достижимость; непротиворечивость; гиб-
кость.

Следующей важной задачей является вы-
бор модели для структуризации целей про-
мышленной организации. Как известно, са-
мым эффективным считается построение 
целевой модели в виде древовидного графа 
– дерева целей. 

Рассмотрим признаки выделения целей в 
данной целевой модели для промышленной 
организации. В качестве таких признаков 
могут быть выделены следующие элемен-
ты объекта управления: управляемые по-
токи; стадии жизненного цикла продукции; 
уровни организационной иерархии управ-
ления; временные параметры. Структуриза-

цию управляемых потоков применительно 
к промышленной организации можно осу-
ществить в следующем разрезе: основные 
фонды (здания, сооружения, оборудование, 
транспорт и т. д.); материальные ресурсы 
(материалы, сырье, комплектующие, энер-
гия, топливо и т. д.); персонал; продукция 
и услуги (основные изделия, запчасти, ос-
настка, отходы, услуги и т. д.); финансы (соб-
ственные средства, ссуды, кредиты и т. д.); 
информация; технология. В качестве стадий 
жизненного цикла продукции промышлен-
ной организации можно выделить: исследо-
вание и проектирование продукции; изго-
товление продукции; обращение продукции; 
потребление или эксплуатация продукции; 
утилизация продукции. Уровни организа-
ционной иерархии управления определяют-
ся следующим образом: объединение орга-
низаций; организация; производство; цех; 
участок; бригада; рабочее место. В качестве 
временных параметров примем: час; смена; 
сутки; неделя (декада); месяц; квартал; полу-
годие; год.

Таким образом, любую Сi-ю цель про-
мышленной организации можно определить 
как точку в многомерном дискретном век-
торном пространстве: 

 Сi = (УП, СЖ, УО, ВР), 
где - УП – вектор управляемых потоков;
 СЖ – вектор стадий жизненного цикла 

продукции;
 УО – вектор уровней организационной 

иерархии управления;
 ВР – вектор временных параметров.
Для определения и выявления соответ-

ствующих количественных или (и) качествен-
ных показателей целей можно использовать 
методы: экспертных оценок; квалиметрии; 
ретроспективного анализа и т. д.

Для проведения изменений в структурах 
системы управления промышленной орга-
низации, вызванных воздействием влияния 
факторов окружающей среды, необходимо в 
составе целевой структуры организации вы-
делить цели организационных изменений. 
Цели организационных изменений имеют 
свои особенности как по способу формиро-
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вания, так и по способу реализации. Форми-
рование этих целей осуществляется, исходя 
из актуальных целей промышленной орга-
низации. Причем цели организационных из-
менений формируются в каждом цикле 
управления заново и существуют только на 
время выполнения этого цикла. В отличие от 
целей организационных изменений, процесс 
актуализации целей промышленной органи-
зации осуществляется беспрерывно на каж-
дом шаге управления.

Также свои особенности имеют цели орга-
низационных изменений и в способе своей ре-
ализации. Реализация целей организации осу-
ществляется через целереализующие элементы 
производственной системы промышленной 
организации и целереализующие элементы ее 
системы управления. В качестве целереализу-
ющих элементов (комплексов элементов) си-
стемы управления выступают функции управ-
ления, в качестве целереализующих элементов 
(комплексов элементов) производственной 
системы выступают производственные функ-
ции, выделенные следующим образом:

 ПСсi = (УПi, СЖi, УОi, ВРi), 
где ПСсi – множество элементов произ-

водственной системы промышленной орга-
низации, обеспечивающих реализацию Сi-
ой цели;

– УПi – множество элементов управляе-
мого потока, обеспечивающих реализацию 
Сi-ой цели;

– СЖi – стадия жизненного цикла про-
дукции, на которой обеспечивается реализа-
цию Сi-ой цели;

– УОi – уровень организационной иерар-
хии управления, на котором обеспечивается 
реализация Сi-ой цели;

– ВРi – временной период, в течение кото-
рого обеспечивается реализация Сi-ой цели. 

Таким же образом можно выделить це-
лереализующие элементы системы управле-
ния промышленной организацией (функции 
управления): 

 СУсi = (УПi, СЖi,УОi,ВРi), 
где: СУсi – множество элементов системы 

управления организацией, обеспечивающих 
реализацию Сi-ой цели;

– УПi – множество элементов управляе-
мого потока, обеспечивающих реализацию 
Сi-ой цели;

– СЖi – стадия жизненного цикла про-
дукции, на которой обеспечивается реализа-
ция Сi-ой цели;

– УОi – уровень организационной иерар-
хии управления, на котором обеспечивается 
реализация Сi-ой цели;

– ВРi – временной период, в течение кото-
рого обеспечивается реализация Сi-ой цели.

Реализация целей организации происхо-
дит через целереализующие элементы, как 
системы управления, так и производствен-
ной системы промышленной организации, 
приводя в актуальное состояние элементы 
последней, т. е. в конечном итоге формиру-
ются актуальные отношения производствен-
ной структуры на каждом шаге управления. 
Отличие способа реализации целей органи-
зационных изменений заключаются в том, 
что они реализуются через изменения в це-
лереализующих элементах системы управ-
ления в том случае, если данные элементы 
не в состоянии реализовать необходимые 
управляющие воздействия, выработанные 
на основе реализации целей организации. То 
есть «целью» реализации целей организаци-
онных изменений является формирование 
актуальных отношений структуры системы 
управления промышленной организацией 
на каждом шаге управления. 

Обобщая вышеизложенное, приходим к 
выводу, что структурный граф «дерева» це-
лей можно рассматривать в качестве струк-
турообразующей модели производственной 
системы промышленной организации.

Подобным образом, проводя анало-
гичные рассуждения, сделаем следующий 
вывод: структурный граф «дерева» целей 
можно рассматривать также и в качестве 
опосредственной структурообразующей мо-
дели функциональной структуры системы 
управления промышленной организацией. 

Как уже отмечалось, формирование ме-
ханизма обновления целей промышленной 
организации осуществляется в неразрывном 
единстве и взаимосвязи со всей ее системой 
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управления. Поэтому следующей важной 
проблемой, требующая рассмотрения, явля-
ется проблема формирования функциональ-
ной и организационной структур. 

Как показали исследования, в условиях 
учета динамики окружающей среды необхо-
димым является выделение в составе общих 
функций управления следующих: прогно-
зирование; целеполагание; планирование; 
организация; координация; активизация; 
стимулирование; учет; контроль; анализ и 
регулирование [2; 3; 5]. 

Ранее было выявлено, что функция управ-
ления является целереализующим элементом 
системы управления промышленной орга-
низацией. С другой стороны, было доказано, 
что структурный граф «дерева» целей мож-
но рассматривать в качестве опосредствен-
ной структурообразующей модели функци-
ональной структуры системы управления. 
Поэтому за основу классификационных 
признаков выделения конкретных функций 
управления необходимо принять признаки 
целеполагания. Таким образом, любую кон-
кретную функцию управления (ФУк) можно 
определить как точку в многомерном дис-
кретном векторном пространстве: 

ФУкi = (Ψ, Λ, Ω, ξ),
где: ФУкi – i-я конкретная функция управ-

ления; 
– Ψ – вектор управляемых потоков;
– Λ – вектор стадий жизненного цикла 

продукции;
– Ω – вектор  уровней организационной 

иерархии управления;
– ξ – вектор временных параметров.
Примем в качестве основных классифика-

ционных признаков выделения конкретных 
функций управления признаки, перечислен-
ные в формуле: этапы цикла процесса управле-
ния; управляемые потоки; стадии жизненного 
цикла продукции; уровни организационной 
иерархии управления; временные параметры. 
В качестве дополнительных классификацион-
ных признаков выделения конкретных функ-
ций управления можно ввести признак «цикл 
принятия управленческого решения (УР)» 
который, в общем виде, характеризуется сле-

дующими этапами: сбор информации, анализ 
ситуации; подготовка и обоснование УР; при-
нятие УР; организация и координация работ 
по реализации принятого УР; организация 
учета и контроля выполнения принятого УР; 
оценка результатов реализации принятого 
УР. Также, как показывает опыт формирова-
ния классификаторов конкретных функций 
управления в промышленных организациях, 
повсеместно возникает необходимость вве-
дения в качестве дополнительного классифи-
кационного признака выделения конкретных 
функций управления – единицы измерения 
(количественное измерение, стоимостное из-
мерение и т. д.).

Приведенные  основные и  дополнитель-
ные классификационные признаки выде-
ления конкретных функций управления  
промышленной организацией позволяют 
осуществлять необходимую структуриза-
цию ее функционального пространства, вы-
делить любую конкретную функцию управ-
ления из данного пространства. С другой 
стороны, каждая конкретная функция управ-
ления, выделенная согласно вышеприведен-
ной формуле, реализуется через множество 
общих функций управления, декомпозиция 
которых определяется этапами цикла про-
цесса управления. В результате происходит 
выделение множества задач управления, 
осуществляющих непосредственную реали-
зацию управляющих воздействий в условиях 
учета динамики окружающей среды.   

В результате реализации вышеизложен-
ной схемы выделения функций управления 
получим вершинный направленный граф 
функций управления GФ, в котором по-
ставлены в соответствие вершинам графа Дi 
функции управления, а связям между ними –  
ребра графа Λj. Полученный граф GФ = (Д,Λ) 
отражает разнообразие целевой структуры 
промышленной организации, ввиду того, 
что он построен на основе адаптивности к 
соответствующему графу целей

Граф функций управления GФ является 
основой для построения организационной 
структуры системы управления  промыш-
ленной организацией.
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Определим как функциональный управ-
ляющий блок элемент системы управления  
промышленной организации, в котором обе-
спечивается функционально полный цикл 
процесса управления или его составляющи-
ми, т. е. в его составе реализуются рассмо-
тренные выше общие функции управления:  
прогнозирование; целеполагание; планиро-
вание; организация; координация; активиза-
ция; стимулирование; учет; контроль; анализ 
и регулирование [2; 3].

Данные выводы позволяют сформули-
ровать определение функциональной под-
системы  как   элемента системы управ-
ления  промышленной организации, в 
составе которого обеспечивается управле-
ние процессами достижения групп одно-
родных целей. 

Таким образом, в качестве признаков 
агрегирования функциональной структуры 
системы управления промышленной органи-
зацией могут быть приняты: функционально 
полный цикл процесса управления, который 
был определен как функциональный управ-
ляющий блок, и процессы достижения групп 
однородных целей, управление которыми 
осуществляется функциональными подси-
стемами.  

Сформулированный в статье подход к 
формированию функциональной структуры 
системы управления промышленной орга-
низацией в условиях функционирования ме-
ханизма ее развития  является основой для 
построения  организационной структуры. 
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MODULAR DEVELOPMENT STRATEGY – SYSTEM ECONOMIC 
CONCEPT OF INTENSIFYING HIGH-TECH COMPLEX DEVELOPMENT

В современных условиях силовой и рыночной конъюнктуры скорость реакции на вызовы 
и угрозы внешней среды становятся доминантами развития сложных систем [1; 2]. Наращи-
вание такой скорости реакции на новой парадигмальной основе может рассматриваться как 
развитие прорывное.

Здесь предлагается рассматривать прорывное развитие как ускоренное воспроизводство 
новизны, несопоставимое с его прежней скоростью. Такое развитие, ориентированное на 
прорыв, в новой парадигмальной среде обеспечивается значительным сокращением ресур-
соемкости воспроизводства новизны систем и ускорением подготовки к целевой работе лю-
бого из вариантов систем, требуемых по спросу. 
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Аннотация. Рассмотрена актуальная научно-
практическая проблема обеспечения ускоренного 
малозатратного развития больших систем, пред-
ставленных как системная триада парка технических 
систем, промышленных и эксплуатационных органи-
зационных систем. Обосновывается, что такое раз-
витие может быть реализовано при базировании на 
основные положения и принципы концепции модуль-
ной стратегии развития систем. Модульная страте-
гия развития представлена в качестве несущей кон-
струкции контуров технологии прорывного развития 
новаций в обеспечение необходимой стратегической 
реакции больших систем на угрозы.

Ключевые слова: большие технические и орга-
низационно-экономические системы, модульная 
стратегия развития, ускоренное инновационное раз-
витие систем.

Abstract. The article considers the scientifi c and 
practical problem of providing low-cost rapid develop-
ment of large systems represented as a triad of the park 
of technical, industrial and maintenance organizational 
systems. It is substantiated that this development can 
be realized on the basis of fundamental principles of the 
concept of modular development strategy. This strategy 
is presented as a supporting structure of the contours of 
a breakthrough technology innovation development to 
provide large systems necessary strategic response to 
possible threats.

Key words: large technical and organizational-eco-
nomic systems, modular development strategy, acceler-
ated innovation development of systems.
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Здесь порогом прорыва, на наш взгляд, 
является выход на новую техноценотиче-
скую парадигму развития систем с обуслов-
ленной границей перехода: от ресурсоемких 
к малоресурсоемким стратегиям и техноло-
гиям развития систем; от закрытых систем 
к открытым; от элементарно открытых к от-
крытым системам с переменной распреде-
ленной структурой; от унитарных систем к 
модульным; от модульных систем к модуль-
ным техноценозам.

Обеспечив подобный переход адекватно 
новой парадигме развития, появляется воз-
можность резко увеличить скорость реакции 
на угрозы внешней среды основных систем 
и систем их воспроизводства и взведения 
(подготовки к целевой работе) при их адек-
ватном формировании, ориентированном 
на такую реакцию. При этом можно считать, 
что развитие систем вышло за порог техно-
логического прорыва, с переходом которого 
оно способно, в принципе, обрести признаки 
квазиинвариантности возмущениям внеш-
ней среды. В этом смысле можно трактовать 
такое состояние систем или их целостной 
сложноорганизованности, как техногенный 
гомеостаз, а собственно развитие с такими 
свойствами – как развитие магистральное 
с синергетическими признаками. При этом 
выход за порог технологического прорыва 
и вскрытие системоэкономических возмож-
ностей адекватного воспроизводства синер-
гетических свойств таких систем позволяет 
рассматривать такую концепцию как основу 
глобального целеполагания перспектив раз-
вития высокотехнологичных комплексов 
при время-ресурсном дефиците в современ-
ных условиях глобальной конкуренции.

Этим, в целом, можно охарактеризовать 
проблемный переход на другой уровень 
системного развития новой техники в не-
линейном мире, где смена парадигмы раз-
вития и ее техноценотическая реальность 
видоизменяют законы и закономерности 
развития систем, способных к “поведению” 
с развитой адаптацией, ведущей к их дина-
мической устойчивости во внешней среде 
(гомеостазу) [3; 4].

Представленная здесь в обобщенном виде 
динамика развития с ее возможными по-
следствиями была заложена авторами под 
руководством профессора С.А. Саркисяна 
[5] в “несущую конструкцию” системоэко-
номической концепции модульной страте-
гии развития систем. Под модульной стра-
тегией развития (МСР) систем мы понимаем 
концепцию и адекватную ей совокупность 
технологических и организационно-эконо-
мических принципов помодульного фор-
мирования, развития и функционирования 
“открытых”, трансформируемых по спро-
су, систем, а также комплекс мероприятий 
по адекватной реализации их адаптивных 
свойств по всем стадиям жизненного цикла. 
Целеполаганием такой стратегии, в условиях 
перманентного время-ресурсного дефицита, 
является упорядоченное, малоинерционное 
по ресурсам и времени, направленное на 
прорыв ускоренное развитие сложных си-
стем и системообразований с гарантирован-
ным воспроизводством свойств их разнови-
довой адаптации, способной обеспечить по 
стадиям их “жизни” масштабные эффекты 
различных видов.

Исследования техноценотических и си-
нергетических начал МСР выявили впослед-
ствии и ее глобальные перспективы. В их 
основе – новое содержание стратегической 
реакции системной триады больших систем 
в отклике на угрозы внешней среды, ско-
ростное, малоресурсоемкое, квазиинвари-
антное воздействиям среды развитие систем 
с признаками поведения на энергетическом 
минимуме воспроизведения их адаптивных 
свойств при время-ресурсном дефиците. 
(Под системной триадой больших систем 
здесь понимается: совокупный целеориенти-
рованный парк основных систем; объекто- 
ориентированный промышленный комплекс 
их воспроизводства; эксплуатирующие орг-
структуры их взведения к целевой работе.)

Принципиальная же проблема в обеспе-
чении рассматриваемой стратегической ре-
акции состоит в адекватности реализации 
свойств поведения таких системообразо-
ваний через скоростное малоресурсоемкое 
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взведение комплексированием к целевой 
работе любого из их фрагментов, любого 
масштаба, под любой ожидаемый спрос. Та-
кая возможность может быть обеспечена 
через ответную адекватную системную ин-
теграцию организационно-экономических 
структур с направленным воспроизведением 
требуемых фрагментов непрерывно развива-
ющегося ценотического целого, наделяемого 
робастными свойствами по всей его “жизни”. 
Жизни – стремящейся в техноценотической 
эволюции к квазибесконечности. Этим, в 
принципе, и определяются доминанты разви-
тия рассматриваемых системообразований. 
В такой трактовке целеполагание развития 
новой техники ориентировано в принципе 
на обеспечение адекватности выхода разви-
тия на синергетическую магистраль, с “раз-
гоном” развития системных техноценотиче-
ских компонент целого.

При этом необходимо отметить, что “эко-
номика есть причина и следствие НТП”, ее 
системоэкономические основы есть, по су-
ществу, системо- и средоформирующий мо-
тиватор технологии интенсификации разви-
тия систем. Здесь требуется принципиально 
обеспечить условия, в которых бы новая тех-
ника: непрерывно совершенствовалась, на-
ращивая целевую эффективность; быстро 
подстраивалась под внешние условия си-
ловой или рыночной конъюнктуры; могла 
быстро разрабатываться и производиться; 
позволяла обеспечивать “скользящую” мо-
дернизацию и плавные замены в эксплуата-
ции (вплоть до смены поколений) без “про-
садки” целевой эффективности, парируя 
всевидовый моральный износ; могла быстро 
обеспечивать развертывание/свертывание 
своей целеориентированной структуры и 
изменять уровень целевого потенциала по 
спросу; могла, при этом, способствовать 
наращиванию свойств мобильности и ма-
невренности как промышленных, так и экс-
плуатирующих структур; обладала возмож-
ностями обеспечить ускоренную, малоемкую 
по ресурсам и времени, реакцию на среду. 
При этом собственно прогрессивность раз-
вития систем характеризовалось бы как на-

правленное, непрерывное, безинерционное в 
отклике на возмущения среды.

Наши исследования дают основания по-
лагать, что для этого необходимо обеспе-
чить, во-первых, технологический переход 
от систем принципиально закрытых к систе-
мам принципиально открытым техноцено-
тического генеза. Во-вторых – обеспечить в 
реформируемом промышленном комплек-
се специально организованную под такие 
цели развития системную его интеграцию. 
И, в-третьих, – создать эксплуатирующие 
комплексы, позволяющие как быстро реа-
гировать на любые изменения среды, так и 
находиться в режиме ожидания требуемой 
длительности с перманентным наращива-
нием новизны в “пролеживании”, упреждая 
спрос, обеспечивая как удовлетворение ло-
кальных услуг или экспорта под запрос, так 
и выполнение других требований на целевое 
функционирование.

Искомый технологический переход от 
принципиально закрытых к принципиаль-
но открытым системам предопределен вы-
ходом на модульную стратегию развития 
систем, адекватную новой парадигме раз-
вития Сложного, смена которой и означает 
переход в новую технологическую эпоху и 
выход на новый технологический уклад (по 
С. Глазьеву). Именно МСР систем является 
адекватной концептуальной и технологиче-
ской основой для воспроизведения обще-
системной закономерности скоростного 
малоресурсоемкого развития на минимуме 
“энергетического поля поведения” систем 
при время-ресурсном дефиците. Она – лишь 
техногенно организационный слепок с жи-
вого, способного эффективно парировать 
негативные воздействия внешней среды, не 
тратя при этом лишних (в системоэкономи-
ческом смысле) “усилий”, а значит, и “энер-
гии” на развитие и функционирование, т. е. 
затрат всех видов ресурсов при ее адекват-
ной реализации в каждой из компонент си-
стемной триады больших систем.

На начальном этапе разработки и станов-
ления системоэкономической концепции мо-
дульной стратегии развития новой техники 
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школой С.А. Саркисяна, еще на стыке 60-х –
70-х гг., авторы столкнулись с попытками 
разработчиков выйти от изделия к изделию 
на, так называемую, максимальную унифи-
кацию, и создать некую универсальную си-
стему, тем самым попав, при явной унифи-
кации “по максимуму”, на тупиковую ветвь 
развития.

Здесь, почти наглядно, обозначился вы-
ход на первую точку бифуркации систем, 
базирующихся в развитии лишь на унифи-
кацию во времени (“временную унифика-
цию”). Избыточность (“переразмеренность”) 
систем, сформированных на такой основе, 
стали очевидным препятствием в разработ-
ках подобных объектов. В это же время ав-
торы пытались активно внедрять в практику 
разработок теоретические основы и методо-
логические принципы иного пути развития 
новой техники – не через временную уни-
фикацию только, но через полную ее ком-
позицию с наличием и “пространственной/
иерархической унификаци”, тем самым обе-
спечив обход “тупика развития” базирова-
нием на МСР. С этой целью разрабатывались 
основы ее теории, система опорных класси-
фикаций, базовый терминологический аппа-
рат, основы методологии, первичные методы 
и средства ее адекватной реализации, осно-
вы системоэкономического сопровождения 
в формировании искомой эффективности 
сложных систем и системообразований, 
принципиально адекватных в развитии но-
вой парадигме.

Таким образом: разработчики стреми-
лись к максимальной унификации и “уни-
версализации”, авторы же привнесли в такие 
попытки иной подход к разработкам новой 
техники через их базирование на основы 
модульного агрегатирования/построения 
в обход означенных тупиков развития и, в 
итоге, научно-практический выход на мето-
дологию, принципы, методы, а в итоге – и на 
технологию (в широком смысле) модульной 
стратегии развития систем с обоснованием 
ее комплексной эффективности, принципи-
альной реализуемости и общесистемной без-
альтернативности.

Однако в силу разного рода причин осно-
вы концепции МСР систем были реализова-
ны лишь как попытка обеспечить первичные 
признаки модульного построения на приме-
ре изделия Х-25М. Авторы, принимая актив-
ное участие на каждой стадии этих разрабо-
ток и внедряя новые знания о прогрессивном 
развитии новаций, все же не смогли фунда-
ментально изменить устойчивые представ-
ления разработчиков о существующих прин-
ципах оптимальности развития Сложного. В 
дальнейшем, глубина познания нелинейного 
мира позволила авторам создать целостную 
системоэкономическую концепцию модуль-
ной стратегии развития новой техники, а 
разработчикам – искать пути преодоления 
технологического консерватизма с опорой на 
уже отработанные попытки создания лишь 
ограниченного числа отъемных частей в со-
ставе создаваемых технических систем.

Модульная стратегия развития как це-
лостная системоэкономическая концепция 
все же не получала широкого признания и, 
тем более, внедрения. Шлейф ее искажений и 
представлений в консервативной среде при-
вел к широкой разнопонимаемости и разно-
реализуемости даже принципов модульного 
построения изделий, не говоря уже о стра-
тегии развития системной триады больших 
систем (лежащей в основе целостно разви-
вающегося оборонного комплекса) в обе-
спечении ее декларируемой асимметричной 
реакции на угрозы. Такие искажения от-
четливо проявились в последние несколько 
лет, где наблюдается постоянное смешение 
понятий – образец, семейство технических 
систем, новая техника, модульный принцип 
построения систем, модульные системы, 
блочно-модульные системы и, наконец, мо-
дульная стратегия развития. В итоге практи-
ка вынуждена идти по пути создания систем 
на основе смешанной (с элементами модуль-
ной и унитарной) стратегии развития, т. е. по 
пути фрагментарного приближения к маги-
стральному развитию систем.

Вместе с тем современные условия фор-
мирования техносферы будущего можно 
рассматривать как совокупность системоэ-
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кономических доминант развития Сложного 
в виде: становления устойчивого прогрес-
сивного развития систем на базе ускорения 
НТП, повышения комплексной эффектив-
ности высокотехнологичных комплексов 
с системным базированием на макростан-
дартизацию; становления единых межви-
довых систем высокой степени интеграции; 
активного становления и проявления адап-
тивных свойств сложных систем и системо-
образований; формирования системоэконо-
мических приоритетов в развитии базовых 
технологий; интернационализации усилий 
в решении глобальных проблем развития; 
время-ресурсного дефицита в конкурентном 
взаимодействии со средой; асимметрично-
адекватного отклика больших систем или 
рассматриваемого целого в ответной реак-
ции на возмущения внешней среды.

Такие условия формирования технос-
феры, в основу которого принципиально 
заложено системоэкономическое целепо-
лагание развития Сложного, предопределя-
ют: целесообразную целостность развития 
сложноорганизованных системообразова-
ний; прогрессивное развитие как развитие 
непрерывное, направленное, упорядочен-
ное, эволюционное; технологический сдвиг 
в развитии и функционировании систем 
от принципиально закрытых (унитарных) 
к принципиально открытым (модульным); 
взаимообусловленную пространственно-
временную координацию частно-целостных 
компонент целого в коэволюции системной 
триады больших систем; системообразу-
ющий переход в парировании внутренней 
угрозы деградации систем или переход от 
перманентного прямого, директивного и не-
обоснованного сокращения разнообразия 
систем к прямому “охранению” разнообра-
зия (“необходимого разнообразия” в смыс-
ле системного Эшби-принципа), а также от 
разрушительной максимальной унификации 
(ее не может быть по определению) – к сози-
дательной макростандартизации с ее систем-
ной триадой компонент в виде: комплексной 
унификации, масштабной полификации 
(модульного агрегатирования) и собственно 

микростандартизации совместимости пер-
вичных элементов систем.

При этом отмеченная технологическая 
способность к безынерционной трансфор-
мации Сложного заложена в целостную си-
стемоэкономическую концепцию модульной 
стратегии развития сложных систем и систе-
мообразований, разрабатываемую авторами 
как теоретический базис обеспечения техно-
логического прорыва в развитии новой тех-
ники на синергетическую магистраль гло-
бального развития. При этом, заметим, такое 
развитие есть развитие принципиально не-
прерывное, при котором его эволюционная 
основа порождает и формирует контуры 
технологии прорыва в развитии систем – 
“малыми приращениями к технологическим 
сдвигам” и к иным скоростям развития.

Значимая особенность описанного пове-
дения состоит в воспроизведении развитой 
всевидовой адаптации как собственно тех-
нических систем, так и их сложноорганизо-
ванных системообразований в виде техноце-
нозов. Причем – техноценозов модульных, с 
модульной непрерывно развивающейся пе-
ременной распределенной структурой, с раз-
личной ее подвижностью и стабильностью 
на разных уровнях иерархии суперсистем и 
по разным стадиям их “жизни”.

Такая пространственно-временная ком-
позиция, базируясь на принципы, методы и 
средства макростандартизации, являет со-
бой трехмерное пространство динамического 
формирования любого из возможных, на та-
ком пространстве-множестве, локальных по-
лифицированных множеств обликов систем, 
способных обеспечить выполнение любой 
из задач целевого функционирования, встро-
енных в их иерархию. Такая динамически 
переменного объема структура, обладающая 
признаками техноценотического целого в 
виде объемных рядов развития с наращивае-
мой под спрос “пульсирующей”, в принципе, 
структурой на множествах воспроизводство-
воссоздание, развертывание-свертывание, 
ввод-отвод первичных элементов, интегра-
ция-дезинтеграция, динамические запасы-
замены, плавная, неразличимая для внешней 
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идентификации смена поколений систем и 
системообразований, на наш взгляд, облада-
ют базовыми признаками перехода на новый 
качественный уровень скоростного воспро-
изводства новизны и “жизни” по спросу и 
фону развития. Такая метасистема обладает 
рефлексивным поведением типа “отклик-за-
прос”, которые могут быть принципиально 
отнесены к мотиваторам в устойчиво-не-
равновесной среде, синергетических начал 
активного развития сложноорганизованных 
системообразований или технопопуляций 
“оживаемых” в “пульсаре развития”.

Исследование специфики и особенно-
стей становления такого пульсара позволяет 
констатировать возникновение новых при-
знаков “технооживления” сложных систем и 
системообразований, таких, например, как: 
квазибесконечность жизненного цикла; раз-
витая всевидовая и разноскоростная адап-
тация; расширение-сжатие необходимых по 
спросу потенциальных структур системоо-
бразований от потребных и необходимых до 
минимально достаточных, удерживающих 
необходимый потенциал системоэкономи-
ческой устойчивости, блокирующий от раз-
рушения целостность и парирующий угрозы 
с минимальными усилиями-энерготратами, 
с возможностями скоростного малоинерци-
онного наращивания целевого потенциала 
необходимого разнообразия в рефлексивном 
конкурентном взаимодействии со средой.

Развитие с такими признаками позволяет 
принципиально реализовать в пространстве 
признаков открытых систем – робастный 
долгоживущий, постоянно обновляющийся и 
потенциально самоорганизующийся модуль-
ный техноценоз. Такой техноценоз, на наш 
взгляд, обладает признаками квазиживого 
техногенного системообразования, определя-
ющего целеполагание и требования на ответ-
ную системную интеграцию промышленных 
организационно-экономических структур и 
адекватное формирование эксплуатирующих 
комплексов в интересах воспроизведения 
адаптивного потенциала такого техноценоза.

Активное становление и запуск в техноэ-
волюцию таких суперсистем, их интенсивное 

развитие способны предопределить искомую 
стратегическую реакцию системной триады 
больших систем и перспективы формирова-
ния контуров технологии прорывного раз-
вития Сложного. Выход на такое прогрес-
сивное развитие, как нам представляется, 
исторически предрешен. При этом заметим, 
что эффективное преодоление негативных 
следствий консервативного развития систем 
с воспроизведением закрытых унитарных 
систем возможно лишь с опознанием новой 
парадигмы ценотического популяционно-
го развития. Парадигмы, определяющей, в 
принципе, технологический сдвиг разви-
тия Сложного в область становления новой 
ветви синергетической парадигмы в виде 
“системоэкономической техноэтологии”. В 
ее сути – выявление границ принципиаль-
но возможного существования и активного 
воспроизведения “феномена оживления” но-
вой техники с адекватизацией среды разви-
тия рассматриваемых системообразований.

Выводы
1. Таким образом, развитие систем адек-

ватно новой парадигме, в контексте систе-
моэкономической концепции модульной 
стратегии их развития, на наш взгляд, необ-
ходимо рассматривать как развитие: откры-
тых систем с переменной распределенной 
структурой в техноэволюции; техноценоти-
ческое, упорядоченное и направленное си-
стемоэкономическим целеполаганием на 
формирование поля прорывных техноло-
гий; диффузно-бифуркационное с десинхро-
ноз-резонансным переходом в гомеорезе к 
техногенному динамическому гомеостазу; 
бихейвористическое, ориентированное на 
синергетическую магистраль с формиро-
ванием синергетических свойств техноце-
нотических целосообразностей, ведущих, 
при взаимодействии с агрессивной внешней 
средой, к динамической устойчивости их це-
левого потенциала; с демпфированием нега-
тивных следствий гомеоклаза в морфофунк-
циональном хронотопе.

Именно такое развитие обладает, на наш 
взгляд, признаками развития глобального. 
Его полномасштабное описание предпола-
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гает формирование и перманентное совер-
шенствование соответствующего комплекса 
моделирования.

2. Здесь уже собственно новая техника, 
развиваясь в адекватной системоэкономи-
ческой среде, являет собой непрерывно раз-
вивающуюся в техноэволюции технопопу-
ляционную целостность-техноценоз. Такое 
развитие является принципиально цено-
тическим и исторически закономерным с 
принципиальным базированием на траекто-
рию МСР, которая в своей основе реализует-
ся принципиально открытыми технически-
ми системами с переменной распределенной 
структурой.

3. Модульный принцип построения и 
взведения систем, собственно модульное 
исполнение, помодульное развитие и по-
модульное лексикографическое комплекси-
рование в трансформации целого по пред-
назначению, а также адекватная системная 
интеграция и реформирование объектоори-
ентированного промышленного комплекса 
формируют в техноэволюции новую технику 
под спрос как техноценозы со свойствами 
развитой адаптации.

4. Такие системы принципиально спо-
собны обрести искомые робастные свой-
ства при адекватном системоэкономическом 
управлении их развитием с перманентной 
модернизацией и пролонгацией их жизни с 
плавной сменой поколений, без “просадки” 
эффективности, с последовательным форми-
рованием поля прорывных технологий в раз-
витии Сложного курсом на синергетическую 
магистраль глобального развития. Пробле-
мы Управления проектами обретают иную 
системоэкономическую содержательность, 
переростая в проблему Управления “проек-
тами развития” с их специфическим инстру-
ментарием адекватности.

5. Безальтернативность модульной стра-
тегии развития систем, как общесистемной 
закономерности направленной интенсифи-
кации их развития с малой энергоемкостью, 
доказана в серии наших работ, ее реализуе-
мость показана практическими внедрениями 
в реальные конструкции и технические кон-

цепции ряда перспективных систем. В итоге 
были, хотя и фрагментарно, подтверждены 
даже самые смелые теоретические предпо-
ложения.

6. Однако ведомственные и корпоратив-
ные интересы, субъективизм восприятия 
объективных технологических сдвигов и 
системоэкономических явлений не позво-
ляли, до последнего времени рассматривать 
модульную стратегию развития систем как 
одну из базовых технологий становления ма-
гистрального развития техносферы будуще-
го и ее адекватного воспроизводства.

Общесистемный характер данной про-
блемы, контуры магистрали глобального 
развития систем предопределили, все же, 
внимание к данной проблематике и оживле-
ние активности некоторых ЛПР различного 
уровня, определяющих, в настоящее время, 
индустриальный облик и перспективы раз-
вития новой техники. При этом заметим, что 
наиболее прогрессивные для своего времени 
теоретические и прикладные разработки, в 
рамках концепции модульной стратегии раз-
вития систем, и даже конструкторские нара-
ботки в этом направлении, были на долгие 
годы положены “под сукно”.

7. Однако в нынешнюю эпоху системоэ-
кономических доминант есть все основания 
к интенсивному приоритетному развитию 
данной области знаний, ее практических 
приложений с новыми возможностями ста-
новления техносферы и индустрии будуще-
го. При этом контуры нового технологиче-
ского прорыва становятся различимы явно 
– его предпосылки уже не могут быть не за-
мечены, а следствия – не опознаны.

Оптимизм относительно выхода на про-
грессивное развитие систем и контуры тех-
нологии прорывного развития при базиро-
вании на системоэкономическую концепцию 
модульной стратегии развития основан на 
ряде практических реализаций наших тео-
ретических и прикладных разработок. Здесь 
необходимо отметить весьма значимую роль 
в смелых новациях ряда талантливых Кон-
структоров в ответ на наши теоретические 
разработки. Для них развивающаяся целост-
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ность уже не есть теория только, но стала 
практической реализацией начал формиро-
вания контуров выхода на траекторию маги-
стрального развития систем. Их разработки 
и решения могут оказаться ведущей компо-
нентой стратегической инициативы в ста-
новлении прогрессивных направлений раз-
вития новой техники и дают нам основания 
рассчитывать на то, что системоэкономи-
ческая концепция и технология модульной 
стратегии развития техноценозов способна 
стать важной составляющей стратегической 
доминанты прорывного развития техносфе-
ры будущего и одной из ее приоритетных ба-
зовых технологий.

8. Вместе с тем существующая практика и 
отношение к перспективам техноценотиче-
ского развития новой техники не отличается 
должным вниманием к признакам и систем-
ным проявлениям нового технологического 
этапа в ускорении НТП со сменой парадиг-
мы развития, что приводит к неадекватным 
решениям по созданию новой техники, по 
реформированию ориентированных на ее 
создание и использование промышленных и 
эксплуатирующих структур. Неучет фунда-
ментальных основ, принципов и положений 
целостной системоэкономической концеп-
ции модульной стратегии развития систем в 
перспективах развития новой техники спо-
собен разрушить или надолго отодвинуть 
зарождающуюся “жизнь” техногенных со-
обществ в рассматриваемой сфере деятель-
ности.

9. Адекватное восприятие синергетиче-
ских начал в формировании их направлен-
ного поведения способно сформировать со-
временное представление о прогрессивном 
развитии новой техники и возможностях 
формирования контуров технологии про-
рывного развития в перспективах становле-

ния техносферы будущего в рассматривае-
мой сфере деятельности, а МСР систем при 
этом – рассматриваться в качестве одной из 
базовых технологий прогрессивного разви-
тия новой техники с адекватным отражени-
ем, например, в соответствующих Государ-
ственных программах и, наконец, в перечне 
базовых технологий РФ, а также при уточ-
нении приоритетных направлений развития 
науки, техники и технологий.

В этом случае, в современных условиях 
глобальной конкуренции, появляется ре-
альная возможность прорыва в становлении 
техноценотических новаций, обладающих 
развитыми свойствами адаптивного поведе-
ния под варьируемый спрос при адекватном 
его воспроизведении с реальным формиро-
ванием, на такой основе, асимметричного 
отклика системной триады больших систем 
в стратегической реакции на угрозы.
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Современный этап развития экономики характеризуется резким увеличением доли и 
роли сервисной составляющей в общей структуре мировой экономики. Одним из наибо-
лее активно развивающегося направления сервиса является сфера социально-культурных 
услуг. Составной частью сферы социально-культурных услуг является рекреационный сек-
тор, нацеленный на воспроизводство рабочей силы, израсходованной в процессе трудовой 
деятельности, путем предоставления услуг обеспечивающих отдых и досуг. Исходя из мно-
гофункциональности рекреации, данная сфера деятельности соприкасается со множеством 
сопряжённых с ней сфер: курортное и анимационное дело, гостиничный и ресторанный сер-
вис, транспортное снабжение, инфраструктурf, энергообеспечение и др. 

Сфера услуг – это динамичная развивающиеся отрасль, требующая специальных инстру-
ментов управления, отвечающих специфическим требованиям. Одним из современных эф-
фективных инструментов управления сложными динамичными нелинейными системами 

© Мальшина Н.А., 2012.

Аннотация. В статье раскрываются логисти-
ческие аспекты формирования ресурсопотоковых 
процессов сектора отдыха и досуга. Применение 
метода моделирования к логистическим процессам 
столь многопланового сектора экономики как рекре-
ация, позволяет реализовать качественно новые 
возможности процесса формирования, предостав-
ления услуг. Выделяются основополагающие на-
правляющие, на основе которых формируются про-
странственно-временные показатели логистической 
модели рекреационных потоковых процессов. При-
менение данной методологии позволит повысить 
эффективность функции воспроизводства рабочей 
силы рекреационного сектора экономики.

Ключевые слова: логистический подход, модели-
рование, рекреационная сфера сервиса, природный 
потенциал, социально-культурный потенциал, эко-
номический потенциал, сервисный потенциал, по-
токовые процессы. 

Abstract. The article reveals the logistical aspects 
of the formation processes of stream resources sector, 
leisure and entertainment. Application of the model to 
logistic processes of such a multi-faceted economy as 
recreation allows for qualitatively new features of for-
mation and provision of services. The basic directions 
guided by spatial and temporal parameters of a logistic 
model of recreational fl ow processes are highlighted, 
which will improve the reproductive functions of recrea-
tion.

Key words: logistic approach, modeling, recreation 
area of service, natural potential, socio-cultural potential, 
economic potential, service potential, fl ow processes.
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является логистика. Рассмотрение сложной 
социально-экономической системы с точки 
зрения движения ресурсов обеспечивает бо-
лее эффективное её функционирование. Ре-
креационный сектор включает все основные 
виды ресурсов, которые и составляют основу 
динамики и обеспечивают её развитие. При-
менение к рекреационному сектору эконо-
мики логистического подхода позволит не 
только увеличить синергетический эффект 
функционирования рекреационных бизнес-
процессов, но и повысить эффективность 
функции воспроизводства рабочей силы че-
рез систему рекреации. При рассмотрении 
аспекта применения логистического подхода 
к рекреационному сектору экономики выяв-
ляется возможность повышения эффектив-
ности функционирования не только эконо-
мической сферы общества, но таких сфер, 
как социально-культурная, сервисная и др. 

В настоящее время в рекреационном сек-
торе экономики наблюдается интенсивное 
формирование различных бизнес-процессов 
различных сфер деятельности. Однако дан-
ные бизнес-процессы слабо связаны друг с 
другом и выполняют разрозненные функции. 
Особенно это проявляется в отношении раз-
личных структурных элементов рекреацион-
ной деятельности. Логистика создает единую 
функцию управления ранее разрозненны-
ми элементами потокопроводящих систем 
дифференцированной деятельности в сфере 
услуг, обеспечивающих указанные бизнес-
процессы. Это позволяет интегрировать их 
в логистическую структуру сферы сервиса и 
обеспечить синергетический эффект. Инте-
грирование бизнес-процессов позволяет ком-
плексно подойти к обеспечению работы всей 
сферы услуг и входящих в него видов деятель-
ности, например рекреационного сектора. 
Комплексное рассмотрение рекреационного 
сектора позволяет повысить эффективность, 
например, функции воспроизводства рабочей 
силы, а также повысить качество жизни эко-
номически неактивной части населения, по-
высить качество создания и предоставления 
услуг. Исходя из вышеизложенного, выделим 
следующие задачи данного исследования: 

– определить специфику рекреационной 
сферы, 

– рассмотреть основные направляющие 
рекреационной сферы, 

– выявить возможность применения ме-
тодов логистики (на примере логистического 
моделирования) к рекреационному сектору, 

– рассмотреть перспективы применения 
логистического подхода к рекреационному 
сектору.

Цель исследования – выявление возможно-
стей повышения эффективности функциони-
рования рекреационного сектора сферы услуг 
на основе применения логистического под-
хода. Основное понятие рекреации (польск. 
rekreacja – отдых, от лат. recreatio – восстанов-
ление), имеет несколько значений: 1) праздни-
ки, каникулы, перемена в школе (устаревшее); 
2) помещение для отдыха (устаревшее); 3) от-
дых, восстановление сил человека, израсходо-
ванных в процессе труда [3]. В этом значении 
термин «рекреация» употребляется с 60-х гг. 
ХХ в. в литературе по физиологическим, ме-
дицинским, социально-экономическим, ар-
хитектурно-строительным и др. проблемам 
организации отдыха населения. В случаях, 
когда отдых сочетается с лечением, например 
в санаториях, рекреация без чётких границ 
смыкается с восстановлением здоровья, лече-
нием. Рекреация характеризуется величиной 
времени, в рамках которого происходит вос-
становление сил, и деятельностью, осознанно 
или инстинктивно направленной на это вос-
становление. Существует более узкое опре-
деление рекреации, направленное именно на 
данный аспект понимания – рекреация (от. 
лат. «recreatio» – букв. восстановление) отдых, 
восстановление сил человека, израсходован-
ных в процессе определенной деятельности 
(производственной, творческой, физкультур-
но-спортивной и пр.) [5]. Целью рекреации 
в данном случае выступает обновление орга-
низма, что положительно влияет на качество 
жизни.

Особый акцент на функции воспроизвод-
ства рекреации наблюдается в определении 
«рекреационной деятельности» как «разно-
образной деятельности людей, ориентиро-
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ванной на восстановление собственных сил 
в соответствии со стандартами своего со-
цио-культурного образования» [4]. Так как 
рекреационная деятельность лежит в осно-
ве рекреации как процесса предоставления 
услуг, представляется возможным исполь-
зовать данное определение как основу ха-
рактеристики термина «рекреации». Таким 
образом, термин «рекреация» можно опре-
делить как процесс воспроизводства физи-
ческих, духовных и нервно-психических сил 
человека, обеспечиваемый системой меро-
приятий, который осуществляется в свобод-
ное от работы время на специализированных 
территориях. Такое определение, в отличие 
от имеющихся в научной и научно-популяр-
ной литературе подчеркивает главное – вос-
производственную функцию рекреации.

Основными элементами рекреации яв-
ляются традиционные элементы турист-
ского предложения, направленные на 
восстановление физических, моральных, ин-
теллектуальных и психических сил человека, 
а следовательно, дополненные обязательными 
лечебно-оздоровительными составляющими. 
Такими элементами являются: система разме-
щения, системы питания, система транспор-
тировки, досугово-анимационная система. 
Необходимым условием функционирования 
рекреационной системы является наличие 
рекреационного потенциала «совокупности 
природных, культурно-исторических и со-
циально-экономических предпосылок для 
организации рекреационной деятельности 
на определённой территории» [4], главной 
составной частью которых являются рекреа-
ционные ресурсы. Под рекреационными ре-
сурсами понимаются компоненты природной 
среды, объекты хозяйственной деятельности, 
обладающие уникальностью, оригинально-
стью, эстетической привлекательностью, 
целебно-оздоровительной значимостью и 
используемые для организации различных 
форм и видов рекреационных занятий. В эту 
категорию включают природные и антро-
погенные объекты (или часть природных и 
культурных ресурсов), которые при совре-
менном уровне развития производственных 

сил могут быть использованы для удовлетво-
рения потребностей общества и организации 
отрасли, специализирующейся на рекреаци-
онном обслуживании населения.

Для рекреационных ресурсов характер-
ны социокультурная, пространственная и 
временная относительность, контрастность 
с привычной средой обитания и сочетание 
различных природных и культурных сред. 
Рекреационные ресурсы во многом явля-
ются производными от рекреационных 
потребностей населения, которые, в свою 
очередь, детерминированы задачами социо-
культурного освоения территории. Рекреа-
ционные потребности – это потребности в 
восстановлении и развитии физических и 
психических сил человека в его физическом, 
интеллектуальном и духовном совершен-
ствовании. Рекреационные потребности де-
терминируют рекреационную деятельность 
как социокультурное явление. Рекреацион-
ные ресурсы являются основанием направ-
ленного перемещения ресурсопотоковых 
процессов понимаемых как находящиеся в 
движении рекреационные ресурсы, к кото-
рым применяются логистические операции 
и/или функции, связанные с перемещением 
в пространстве и отнесённые к временному 
интервалу, характеризуемые направлением, 
величиной и сезонностью. Основными эле-
ментами рекреационной деятельности явля-
ются процессы:

– по управлению и экономическому регу-
лированию;

– по оказанию услуг размещения;
– по организации питания;
– по организации досугово-анимацион-

ной составляющей;
– по посреднической деятельности в ока-

зании рекреационных услуг;
– по лечебно-профилактическая деятель-

ности;
– по охране и рациональному использова-

нию природных ресурсов. 
Широкое применение в логистике име-

ют различные методы моделирования, то 
есть исследования логистических систем и 
процессов путём построения и изучения их 
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моделей. Под моделью понимается отобра-
жение логистической системы (абстрактное 
или материальное), которое может быть 
использовано вместо нее для изучения ее 
свойств и возможных вариантов поведения. 
Логистическое моделирование обеспечива-
ет необходимое повышение эффективности 
операционной деятельности при соблюде-
нии определённых принципов логистическо-
го моделирования. Логистика рассматривает 
ресурсопотоковые процессы не только от-
дельного рекреационного сектора, но и дру-
гих взаимосвязанных потокопроводящих 
систем. Основными принципами логистиче-
ского моделирования являются:

– системность;
– целостность;
– иерархичность;
– функциональность;
– целенаправленность;
– управляемость;
–  адекватность;
– наблюдаемость;
– альтернативность;
– комплексность.
Применение логистического моделиро-

вания к управлению рекреационным секто-
ром обусловлено тем, что логистическая де-
ятельность не ограничивается отдельными 
действиями, такими, как перевозка, грузо-
перевозка, складирование и комиссионные 
услуги, а включает все функции и процес-
сы комплексной системы создания стоимо-
сти. Моделирование как целенаправленное 
представление анализируемого реального 
или гипотетического бизнес-процесса ис-
пользуется в управлении в двух основных 
аспектах:

– во-первых, это сохранение знаний о 
структуре, законах функционирования и 
управления организацией в формальном 
виде (структурное моделирование);

– во-вторых, наполнение модели реаль-
ными данными и проведение компьютерной 
симуляции (имитации реального поведения 
объекта за определенный отрезок времени) 
позволяет получить фактографическую ос-
нову для принятия решений.

При построении таких моделей необходи-
мо соблюдать следующие требования: пове-
дение, структура и функции модели должны 
быть адекватны моделируемой логистической 
системе; отклонения параметров модели в 
процессе ее функционирования от соответ-
ствующих параметров моделируемой логи-
стической системы не должны выходить за 
рамки допускаемой точности моделирования; 
результаты исследования модели и ее поведе-
ния должны выявить новые свойства модели-
руемой логистической системы, не отражен-
ные в исходном материале, использованном 
для составления данной модели; модель 
должна быть более удобной, чем ее реальный 
аналог – логистическая система. Соблюдение 
этих требований позволяет реализовать каче-
ственно новые возможности моделирования, 
а именно: проведение исследования на этапе 
проектирования логистической системы для 
определения целесообразности ее создания 
и применения; проведение исследования без 
вмешательства в функционирование логисти-
ческой системы и других параметров логисти-
ческой системы без риска разрушения моде-
лируемой системы.

Для отражения нужд логистики в основ-
ном используются абстрактно-концепту-
альные модели, которые подразделяются на 
символьные и математические. Символьные 
модели построены на основе различных, 
определенным образом организованных зна-
ков, символов, кодов, слов или массивов чи-
сел, изображающих исследуемый оригинал. 
Для построения подобных моделей исполь-
зуются такие символы или коды, которые од-
нозначным, не допускающим возможности 
различного толкования образом представ-
ляют моделируемые структуры и процессы. 
Наибольшее распространение в процессе 
создания и эксплуатации систем логистиче-
ского управления получили математические 
модели. Математическое моделирование бы-
вает аналитическое и имитационное. 

Особенностью аналитических моделей 
является то, что закономерности строения 
и поведения объекта моделирования опи-
сываются в приемлемой форме точными 
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аналитическими соотношениями. Эти соот-
ношения могут быть получены как теорети-
чески, так и экспериментально. Теоретиче-
ский подход применим только для простых 
компонентов и систем, допускающих силь-
ное упрощение и высокую степень абстрак-
ции. Аналитическое описание может быть 
определено также путем проведения экс-
периментов над исследуемым объектом. 
Более универсальным подходом обладает 
имитационное моделирование. Имитаци-
онная модель – это компьютерное воспро-
изведение развертывания во времени функ-
ционирования моделируемой системы, т. 
е. воспроизведение ее перехода из одного 
состояния в другое, осуществляемое в со-
ответствии с однозначно определенными 
операционными правилами [2].

Абстрактно-концептуальные модели яв-
ляются более универсальным инструментом 
описания исследуемого объекта. Данный вид 
модели соответствует поставленным задачам 
исследования и характеристикам исследуемой 
сферы экономики по её сложности, линейно-
сти, стохастичности. Абстрактно-концепту-
альное моделирование позволят имитировать 
ресурсопотоковые процессы с последующим 
анализом результатов моделирования для вы-
бора оптимального управленческого реше-
ния. Построение абстрактно-концептуальной 
модели сферы рекреации предполагает после-
довательное исследование основных понятий 
и категорий с рассмотрением их взаимосвя-
зей и оказываемых взаимовоздействий. 

Из проведенного анализа понятия «рекре-
ация» и составных её элементов можно вы-
делить основополагающие направляющие, 
на основе которых формируются простран-
ственно-временные показатели логисти-
ческой модели рекреационных потоковых 
процессов. На основе выявленной специфи-
ки и элементов рекреации представляется 
возможным описать основные направления 
ресурсопотоковых процессов. Базовыми на-
правляющими рекреационных ресурсопото-
ковых процессов являются:

– экономический потенциал;
– природный потенциал;

– социально-культурный потенциал;
– технико-технологический потенциал.
Значимость каждого компонента обуслов-

лена наличием значительных факторов, вхо-
дящих в их состав и напрямую влияющих на 
построение и функционирование логисти-
ческой модели ресурсопотоковых процессов 
системы рекреации (рис. 1). 

Рис.1 Структурные компоненты рекреационных 
ресурсопотоковых процессов

Каждый из компонентов включает в себя 
несколько составляющих, в свою очередь 
распадающихся на основные элементы. Эко-
номический потенциал включает материаль-
ные составляющие (помещение, инфраструк-
тура, товарные); финансовые составляющие 
(собственные, привлечённые); кадровые со-
ставляющие (трудовые, персональные); ин-
формационные составляющие (графическая 
или изобразительная, звуковая, текстовая, 
числовая, видеоинформация). 

Природный потенциал включает: терри-
ториально-географические составляющие 
(координационные (географическое по-
ложение), рельефные, геологические, мор-
фологические); уникальные составляющие 
(неповторимость, невозможность замени-
мости); климатические составляющие (воз-
душные массы, водные, географическая ши-
рота, солнечная радиация); экологические 
составляющие (аутэкология, демэкология, 
синэкология). 

Социально-культурный потенциал 
включает: культурно-исторические состав-
ляющие (традиции и обычаи, религия, ис-
кусство, язык, памятники исторического 
наследия); познавательные составляющие 
(интеллектуальные, духовные, эмоциональ-
ные, вербальные); эстетические составляю-
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щие (гармония, красота, творчество); обще-
ственные составляющие (демографические, 
образовательные, человеческие).

Технико-технологический потенциал 
включает: производственные составляю-
щие (технологии создания, оборудование, 
лизинг); распределительные составляющие 
(торговля, транспорт, связь); инновационные 
составляющие (новейшие информационные 
технологии, технологические нововведения); 
качественные составляющие (осязаемые ха-
рактеристики, надёжность, скорость реак-
ции, уверенность, сопереживание).

Политический потенциал включает в 
себя законодательство (трудовое право, за-
щита потребителей, правила безопасности); 
регулирование и контроль международных 
взаимодействий (ВТО, международные за-
конодательства); налоговую политику; госу-
дарственное регулирование конкуренции. 

Все рассмотренные составляющие суще-
ствуют в единой непрерывной связи и инте-
грированы в рекреационные ресурсопото-
ковые процессы. В течении всего процесса 
перемещения в системе всех данных видов 
направляющих происходит формирование 
единого пространства рекреационных по-
токов. Данные оставляющие представляется 
возможным подразделить на уровни: макро- 
и микруровни. Традиционно микроуровень 
рассматривает внутреннее пространство 
предприятия, а макроуровень – внешнюю 
среду предприятия, не входящее во внутрен-
нее пространство предприятия. Каждый 
уровень включает рассмотренные потен-
циальные составляющие, но в своём кон-
кретном выражении. Сервисный потенциал 
является посредником, объединяющим ма-
кро- и микроуровни структурных элементов 
рекреационных ресурсопотоковых процес-
сов. Через систему сервисного потенциала 
пространство рекреационных потоков взаи-
модействует с потоковыми процессами логи-
стической системы сервиса и услуг. На этом 
основании представляется, что сервисный 
потенциал в логистической модели рекреа-
ционного сектора является приоритетным 
и является основанием процесса предостав-

ления услуг как бизнес-процесса обслужива-
ния потребителей (рис.2). 

Рис. 2. Структурные уровни сферы рекреации

Сервисный потенциал представляется 
возможным определять как совокупность 
предпосылок используемых для удовлетво-
рения потребности человека в процессе и 
целях облуживания, создающих организа-
ционно-экономическую, материальную и 
неосязаемую базу услуг. Особенности мо-
делирования в логистике определяются со-
держанием самой логистической концепции. 
Логистика предполагает системный подход к 
интегрированному и динамическому управ-
лению материальными, финансовыми, ин-
формационными потоками в организации 
сквозь функциональные границы подраз-
делений [1]. Это во многом перекликается с 
принципами системной динамики и поняти-
ем о бизнес-процессах. Поведение организа-
ции, в терминах системной динамики, опре-
деляется ее информационно-логической 
структурой как системы, представляется в 
терминах потоков, а не функций, рассматри-
вается в развитии и динамике.

Процесс непосредственно обслуживания 
представляет собой бизнес процесс. Бизнес-
процесс обслуживания потребителей может 
быть определен как целенаправленно преоб-
разуемый и управляемый поток сервисных 
ресурсов. Сервисные ресурсы лежат в основе 
сервисного потенциала сферы услуг в целом, 
сферы рекреации в частности. Дифференци-
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рованное управление рекреационными по-
токами на отдельных этапах их движения 
подразумевает высокую вероятность неэф-
фективного использования потенциала рекре-
ационных ресурсов. Достичь цели формиро-
вания эффективных рекреационных потоков 
можно в любых условиях при отсутствии огра-
ничения в ресурсах. Однако, начиная с опре-
делённого уровня издержек, данный процесс 
становится экономически неэффективным и 
соответственно в условиях социально-эконо-
мических систем теряет смысл.

Учитывая взаимосвязь, внутреннее един-
ство всей динамики рекреационных потоков 
на основе рассмотренных выше направля-
ющих, можно сделать вывод о целесообраз-
ности применения комплексного подхода к 
управлению рекреационными потоками и 
семи правил логистики не к отдельно взято-
му пространству, а ко всему комплексу ре-
креации в целом. Синергетический эффект 
применения логистического подхода к сфере 
рекреации как на микро-, так и на макро-
уровне позволит увеличить рентабельность 
процессов производства и предоставления 
услуг, повысить качество обслуживания, 
рассмотреть все операции над основными 
потоковыми процессами как целостную, 
структурированную систему действий.

Согласно классификации, базирующейся 
на анализе конкретных моделей закупочной, 
производственной, распределительной и 
других логистик, модели делятся на три клас-
са: первый класс – модели, предназначенные 
для решения задач в условиях определённо-
сти, без ограничений со стороны внешней 
среды; второй класс – в условиях риска и не-
определённости, но без конкуренции; третий 
класс – в условиях конкуренции [3]. Пред-
ставляется, что рассмотренную выше модель 
рекреационной сферы можно отнести к пер-
вому классу моделей данной классификации. 
Дальнейшая декомпозиция предусматривает 
введение видов моделей: первый вид – мо-
дели, охватывающие отдельные логистиче-
ские операции или функции; второй вид –
охватывающие две и более операции или 
функции; третий вид – охватывающие всю 

логистическую систему (цепи, каналы). Для 
каждого вида предусмотрено деление на две 
группы: группа А – простые (симплексные) 
модели, группа Б – более сложные модели. 
Предложенный вид модели представляется 
возможным отнести к модели, охватываю-
щей отдельную операцию формирования 
рекреационной сферы услуг и имеющей про-
стой (симплексный) вид. 

Дальнейшее применение логистического 
подхода, базирующегося на рассмотрении 
потоковых процессов, в сфере сервиса и ус-
луг вносит существенный вклад в обеспече-
ние эффективного распределения ресурсов, 
решая тем самым основную задачу экономи-
ческих систем. Анализ потоковых процессов 
применительно к различным видам ресурсов 
сферы рекреации предполагает дальнейший 
их синтез в целостную логистическую систе-
му из отдельных элементов и направляющих 
потоковых процессов, представляющую со-
бой пространство их функционирования. 

Совокупность рассмотренных выше фак-
торов обусловливает целесообразность и 
экономическую эффективность формиро-
вания методов применения концепции ло-
гистики и инструментария логистического 
менеджмента к рекреационным ресурсопо-
токовым процессам, которые в силу их ди-
намичности, возможности саморазвития, 
гибкости и реализации потенциала во вре-
мени могут быть отнесены к потоковым про-
цессам. Представляется, что подобная инте-
грация методологии логистики и специфики 
сферы рекреации откроет новые горизонты 
в повышении эффективности как форми-
рования, так и реализации потенциала ре-
креационных потоковых процессов. При-
менение логистического подхода к каждому 
отдельно взятому виду ресурсных потоко-
вых процессов сферы рекреации может дать 
ощутимый экономический эффект. Но зна-
чительно больший экономический эффект 
обеспечивает комплексный подход и управ-
ление данными потоками в их взаимосвязи 
и взаимозависимости. Синтез отдельных ви-
дов потоков в единую логистическую систе-
му сферы рекреации открывает возможно-



93

Вестник МГОУ. Серия «Экономика». № 1 / 2012

Раздел II. Проблемы экономики и управления народным хозяйством

сти дополнительного снижения издержек и 
повышения эффективности использования 
экономических ресурсов за счёт взаимовли-
яния и взаимозависимости логистических 
потоков. 

В результате проведённого в данной ра-
боте исследования была определена спец-
ифика рекреационной сферы, рассмотрены 
основные элементы и направляющие рекре-
ационной сферы, выявлены возможности 
применения методов логистики (на примере 
логистического моделирования) к рекреаци-
онному сектору, рассмотрены перспективы 
применения логистического подхода к ре-
креационному сектору. Применение логи-
стического подхода к управлению общими 
рекреационными ресурсами, а следователь-
но, рекреационными потоковыми процесса-
ми и всей системой рекреации, имеет своим 
результатом достижение максимальной реа-
лизации потенциала рекреационных ресур-
сов, а также предоставление возможности 
дальнейшего развития, при условии сниже-
ния издержек.
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Вступление России во Всемирную торговую организацию, а также ориентация таможен-
ных органов на принцип «сервисной таможни» требуют инновационных подходов к управ-
лению качеством таможенных услуг. Для разработки обозначенных подходов необходимо 
определить сущность и содержание этого типа управления. Основываясь на философско-
методологических категориях «единичное» и «целое», рассмотрим сущность и содержание 
управления качеством таможенных услуг как в общей системе управления таможенными 
органами, так и в системе понятий классической теории управления. Отправной точкой та-
кого рассмотрения является исследование сущности понятия «управление». В соответствии 
с современным экономическим словарем [8] управление представляет собой сознательное 
целенаправленное воздействие со стороны субъектов, руководящих органов на людей и эко-
номические объекты, осуществляемое с целью направить их действия и получить желаемые 
результаты. Анализ энциклопедических источников [1; 3] позволяет выделить специфику 
управления, которая состоит в целенаправленном воздействии на процессы совместной дея-
тельности людей, обращенном на согласование их мнений и совместимость их деятельности. 
При этом согласование предполагает выбор необходимых действий, их комбинирование, 
определение последовательности, корректировку по промежуточным результатам. Все это 
в совокупности  указывает на наличие системы управления. Важным компонентом системы 

© Гупанова Ю.Е., 2012.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы о 
сущности и содержании процесса управления ка-
чеством таможенных услуг через призму общей 
теории управления. Автор исследовал сущность 
процесса управления в таможенных органах, оха-
рактеризованы его особенности и основные эле-
менты. На основе проведенного анализа раскрыты 
содержание и структура процесса управления каче-
ством таможенных услуг как перспективного направ-
ления таможенного администрирования

Ключевые слова: качество таможенных услуг, 
управление в таможенных органах, управление ка-
чеством таможенных услуг, процессный подход, та-
моженный сервис

Abstract. The paper deals with the questions about 
the nature and content of the quality management of 
customs services in the light of the general management 
theory. The author studied the essence of the manage-
ment process of the customs authorities, characterized 
its features and main elements. Based on the analysis 
the author revealed the content and structure of the pro-
cess of quality management of customs services as a 
promising direction of customs administration.

Key words: customs services quality, customs au-
thorities management, customs services quality man-
agement, process approach, customs service.
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управления является процесс управления. 
Процесс управления есть деятельность объ-
единенных в систему субъектов управления, 
направленная на смену качественных состо-
яний управляемого объекта, на достижение 
целей коллектива путем реализации опреде-
ленных функций с использованием соответ-
ствующих методов и принципов управления 
[1]. Принципиальным моментом  является 
выделение в системе управления двух основ-
ных подсистем – субъекта и объекта управ-
ления. Определившись с базовыми поняти-
ями, рассмотрим управление в таможенных 
органах, которое строится в соответствии с 
классической теорией управления. 

Общим принципом построения систе-
мы управления в таможенных органах яв-
ляется достижения основной цели - обе-
спечения единодействия всех сотрудников 
таможенных органов для решения постав-
ленных задач. Исходя из вышесказанного, 
такое управление представляет собой не-
прерывный информационный процесс воз-
действия на сотрудников таможенных орга-
нов, обеспечивающий их целенаправленное 
поведение при изменяющихся внешних и 
внутренних условиях, путем принятия и 
реализации управленческих решений. Для 
формирования и реализации управляющего 
воздействия необходимо наличие субъекта 
управления (управляющей системы, подси-
стемы), объекта управления (управляемой 
системы, подсистемы) и определенным об-
разом организованных прямых и обратных 
связей между ними. В совокупности субъект 
управления, объект управления и взаимос-
вязи между ними образуют систему управ-
ления в таможенных органах. К субъектам 
управления в таможенных органах относят-
ся все руководители, имеющие полномочия 
принимать управленческие решения, да-
вать поручения подчиненным сотрудникам 
и коллективам и требовать их выполнения, 
т.е. все элементы и подсистемы таможенного 
поста, таможни, регионального таможенно-
го управления и Федеральной таможенной 
службы (ФТС) России, осуществляющие 
целенаправленное воздействие. В качестве 

объектов управления в таможенных орга-
нах выступают исполнители решений, при-
казов, поручений управляющей подсистемы, 
таможенные коллективы, организационные 
структуры, технологические таможенные 
процедуры, все виды деятельности по осу-
ществлению функций, возложенных на та-
моженные органы, ресурсы таможенной де-
ятельности, а также таможенные процессы.

Для уяснения вопроса о субъекте и объ-
екте управления важно понять, что управ-
ление как структура в таможенных органах 
носит ступенчатый, иерархический характер 
и различные уровни управления в таможен-
ной системе одновременно выступают и как 
субъекты, и как объекты управления. Каж-
дой ступени или уровню управления соот-
ветствует свой субъект и объект управления. 
Поэтому объект управления в единой системе 
таможенных органов следует рассматривать 
как субъект последующих управленческих и 
исполнительских действий. Соответственно, 
и управление как вид деятельности в такой 
структуре имеет и распорядительную, и ис-
полнительную сторону. Существенную роль 
в системе управления играют взаимосвязи и 
взаимоотношения между субъектом и объ-
ектом управления, зависящие от организа-
ционной структуры управления и других 
факторов. Субъект управления получает 
информацию о фактическом состоянии объ-
екта управления и окружающей его внешней 
среды. Эта информация перерабатывается 
субъектом управления, в результате чего 
принимается управленческое решение, кото-
рому придается одна из форм (приказ, рас-
поряжение и т.д.) для передачи его содержа-
ния объекту управления по каналу прямой 
связи. Информация о выполнении этого 
решения и информация о новом состоянии 
объекта управления (управляемой систе-
мы) вновь поступает к субъекту управления 
по каналу обратной связи. Таким образом, 
управление является относительно непре-
рывным процессом. Непрерывный харак-
тер управления таможенными органами об-
условлен постоянством и непрерывностью 
информационных процессов, протекающих 
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в них. Непрерывность процесса управления 
позволяет говорить о его цикличности, т.е. 
об определенной последовательности и по-
вторяемости выполнения одних и тех же 
видов управленческих работ или стадий и 
этапов управления, которые выполняются 
различными звеньями управления и в раз-
ных формах [6].

Для более глубокого понимания сущно-
сти управления в таможенных органах не-
обходимо выделить особенности, которые 
присущи этому процессу. Исследование раз-
личных источников [6; 3; 4; 7] позволяет от-
нести к ним следующие особенности: 

ярко выраженную нацеленность управле-
ния на конечный результат деятельности; 

сочетание управленческой деятельности 
внутри системы с работой с участниками 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД); 

осуществление полномочий органа госу-
дарственного управления;

допустимость разумного риска в процессе 
управления; 

динамичность процессов управления в 
условиях противоборства сотрудников та-
моженных органов с недобросовестными 
участниками ВЭД;

относительная неопределенность усло-
вий, в которых осуществляется управление.

Управление в таможенных органах опи-
рается как на объективные экономические 
законы и законы управления, так и на фор-
мирующуюся на их основе единую систему 
учета интересов всех заинтересованных сто-
рон данного процесса. Важной особенностью 
управления является то, что оно играет со-
зидательную роль, повышая эффективность 
таможенной деятельности в целом. В целом 
управление в таможенных органах в тради-
ционном понимании представляет собой 
совокупность элементов, функционирова-
ние которых обеспечивает эффективную де-
ятельность, направленную на достижение 
целей таможенных органов и выполнение 
возложенных на них функций. Вместе с тем, 
перспективный институт таможенного адми-
нистрирования должен адекватно восприни-
мать природу российского рынка, обладать 

свойствами самообучения, адаптации и само-
организации, что позволит ему эффективно 
конкурировать в сфере государственных ус-
луг, решать проблему обеспечения безопас-
ности и содействия торговле таможенными 
методами и средствами на уровне междуна-
родных стандартов [7]. При подобной по-
становке проблемы существенно возрастает 
роль таможенного сервиса, т.е. оказания та-
моженных услуг в целях содействия бизнесу 
в сфере внешнеэкономической деятельно-
сти. Первоочередное значение приобретает 
управление качеством таможенных услуг как 
необходимое условие обеспечения баланса 
интересов всех участников процесса переме-
щения товаров через таможенную границу. В 
этом случае результатом деятельности тамо-
женных органов является таможенная услуга, 
имеющая двойственный характер. Суть двой-
ственности состоит в том, что таможенный 
орган одновременно выполняет свои функ-
ции, например, при осуществлении таможен-
ного контроля, и одновременно оказывает ус-
луги участнику ВЭД.

Система управления рассматривается 
традиционно состоящей из двух основопо-
лагающих элементов – субъекта управления 
(таможенных органов) и объекта управления 
(процесса оказания таможенной услуги), вы-
деляемого в соответствии с «процессным» 
подходом к управлению. Структурная схема 
процесса управления качеством таможенных 
услуг приведена на рис. 1. Объект управле-
ния, рассматриваемый как процесс, имеет 
так называемые вход и выход. Вход процесса 
формирует набор требований внешней среды 
(системы), который складывается из требова-
ний государства как заказчика таможенной 
услуги и потребностей участников ВЭД как 
непосредственных потребителей такой услу-
ги. Это вытекает из двойственности природы 
рассматриваемой услуги. Выходом процесса 
является сама таможенная услуга, качество 
которой выступает главным показателем 
уровня оказанной услуги. Оценка качества 
таможенной услуги производится заказчиком 
(государством) – с точки зрения обеспечения 
национальной безопасности и участниками 
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ВЭД - с точки зрения удовлетворения потреб-
ностей в сокращении издержек, которые они 
несут при совершении таможенных операций 
и прохождении всех таможенных формаль-
ностей. Оценку качества таможенной услуги 
целесообразно проводить в соответствии с 
системой показателей качества. В этой свя-
зи важно отметить, что под управлением ка-
чеством в международном стандарте ИСО 
9000:2005 «Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь» [5] пони-
мается часть менеджмента качества, направ-
ленная на выполнение требований к качеству. 
Выполнение этих требований обеспечивается 
по результатам сопоставления выхода про-
цесса оказания таможенной услуги с набором 
начальных требований к качеству этой услуги 
и реализации на этой основе обратной связи 
в виде корректирующих и предупреждающих 
действий. 

Изложенные выше положения позволя-
ют утверждать, что под управлением каче-
ством таможенной услуги следует понимать 
действия, осуществляемые при ее оказании 
в целях формирования, обеспечения и под-
держания заданного уровня качества услуги. 
Данное определение учитывает требования, 
заложенные в международных стандартах, и 
соответствует общей концепции управления 
в таможенных органах, рассматривающей 
управление как непрерывный информацион-

ный процесс воздействия на коллективы со-
трудников, который обеспечивает их целе-
направленное поведение при изменяющихся 
условиях таможенной обстановки, путем при-
нятия и реализации управленческих решений. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Отчет о работе диссертационного совета Д 212.155.10

по специальности: 08.00.01 — Экономическая теория: общая экономическая теория 
(экономические науки),

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(промышленность) (экономические науки), созданного при ГОУ ВПО 
Московский государственный областной университет

За 2011 г. в Диссертационном совете Д 212.155.10 успешно прошли защиты по специальностям: 
08.00.01 — Экономическая теория: общая экономическая теория (экономические науки):
1) Кандидатская диссертация Руднева О.А. на тему: «Институциональные аспекты фор-

мирования и развития инфраструктуры», научный руководитель – д.э.н., доцент Исаев С.М.
2) Кандидатская диссертация Балашева А.В. на тему: «Теоретические аспекты трансфор-

мации образовательного сектора национальной экономики», научный руководитель – д.э.н., 
доцент Пястолов С.М.

3) Кандидатская диссертация Рассказова А.В. на тему: «Экономическая ценность челове-
ческого фактора», научный руководитель – д.э.н., доцент Рязанова  О.Е.

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управ-
ление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) (экономические науки):

1) Кандидатская диссертация Юсиповой А.Р. на тему: «Организационно-методическое обеспе-
чение формирования и развития системы гармонизации промышленной и торговой политики 
в интересах российских производителей», научный руководитель – д.э.н., проф. Желтенков А.В.

2) Кандидатская диссертация Бигачевой Е.Н. на тему: «Повышение эффективности биз-
нес-коммуникаций в системе управления промышленных вертикально интегрированных 
структур (на примере сахарной промышленности)», научный руководитель – д.э.н., проф. 
Варфоломеев В.П.

3) Кандидатская диссертация Афанасьевой А.Ю. на тему: «Формирование и развитие си-
стем мотивации и стимулирования персонала предприятий авиационной промышленно-
сти», научный руководитель – д.э.н., проф. Желтенков А.В.

4) Кандидатская диссертация Шумского Ю.Ф. на тему: «Методическ  ое обеспечение си-
стемы контроллинга промышленной организации (на примере легкой промышленности)», 
научный руководитель – д.э.н., доцент Михневич А.В.

5) Кандидатская диссертация Грущинского А.Д. на тему: «Организационно-методическое 
обеспечение формирования и развития   системы внешнеторговой деятельности в организа-
циях автомобильной промышленности», научный руководитель –  д.э.н, проф. Кожаев Ю.П.

6) Кандидатская диссертация Маклакова И.А. на тему: «Организационно-методическое 
обеспечение формирования и развития контроллинга в полиграфическом производстве», 
научный руководитель – д.п.н, к.э.н., проф. Чистоходова Л.И.

7) Кандидатская диссертация Федотова Д.Г. на тему: «Организационно-методические 
аспекты оценки  эффективности управленческой деятельности на промышленных предпри-
ятиях», научный руководитель – к.э.н., доцент Власова Т.И.

8) Кандидатская диссертация Манаевой И.Х. на тему: «Формирование кадровой полити-
ки как инструмент повышения эффективности  малых промышленных предприятий», на-
учный руководитель – к.э.н., доцент Власова Т.И.
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