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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР  
И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

 
 
 

УДК 339.972 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

 
И.В. Максимова  

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы совершенствования регионального планирования в РФ, 

возможности развития функций федерального казначейства, использование программно-целевого бюджетирова-
ния и оперативного управления бюджетными средствами. 

Ключевые слова: региональное планирование, бюджетный процесс, совершенствование регионального 
планирования, бюджетирование, оперативное управление бюджетом. 

 
IMPROVEMENT OF REGIONAL PLANNING AND IMPROVING  

THE EFFICIENCY OF THE BUDGET PROCESS 
 

I.V. Maksimova  
 
Summary: This article discusses the improvement of regional planning in the Russian Federation, development of 

the functions of the federal treasury, use of program-oriented budgeting and operational management of the budget. 

Keywords: regional planning, budget process, improvement of regional planning, budgeting, operational man-
agement of the budget.  

 
Совершенствование регионального пла-

нирования следует рассматривать как важное 
условие повышения эффективности бюджетно-
го процесса. Среди направлений развития ре-
гионального планирования можно выделить 
несколько  важных аспектов. Одним из них вы-
ступает  вопрос об объединении территориаль-
но-отраслевого планирования с бюджетирова-
нием, то есть использование программно-
целевого бюджетирования.  

Неоспоримые преимущества программно-
целевого бюджетирования демонстрирует прак-
тика экономически развитых стран, таких как 
США, Канада, Великобритания, Франции, 
Швеция и ряда других. Наиболее полезен для 
регионов России, по мнению автора, опыт Ве-
ликобритании. Здесь каждое министерство обя-
зано разрабатывать стратегический план (как 
минимум на пять лет) и план работы на год. 
Стратегический план включает в себя перечень 
приоритетов и целевые установки, которые 

ориентированы на достижение определенных 
количественных результатов. Назначение плана 
работы на год состоит в том, чтобы увязать це-
ли министерства, сформулированные в страте-
гическом плане, с текущими целями, которые 
должны быть достигнуты в течение конкретно-
го финансового года. План работы на год со-
держит также информацию о том, сколько 
средств будет израсходовано для достижения 
каждой конкретной цели. Программное плани-
рование осуществляется в рамках трехлетнего 
планирования. Трехлетние годовые лимиты 
расходов ведомств устанавливаются в процессе 
подготовки «Предбюджетного отчета и общего 
обзора расходов», который, по сути, является 
трехлетним планом бюджетных расходов пра-
вительства, увязанным с целями государствен-
ной политики и показателями результатов их 
достижения. Эти планы должны реализовы-
ваться в периоды между публикациями пред-
бюджетного отчета и общего обзора расходов. 
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Верхний горизонт планирования представлен 
пятилетним стратегическим планом развития 
территории. Среднесрочный уровень представ-
лен двухлетним планом-графиком мероприятий 
по реализации стратегии (обновляется и уточ-
няется по итогам каждого финансового года) и 
трехлетним финансовым планом [1, 2]. 

Успешный переход на программно-
целевое бюджетирование в регионах РФ, по 
мнению автора, должен предполагать участие 
казначейства в процедуре разработки докумен-
та, подобного «Предбюджетному отчету и об-
щему обзору расходов» в Великобритании, вы-
ступающего проектом бюджета на следующий 
период и содержащего обзор будущих доходов 
и расходов, а также отчет по объему и структу-
ре расходов по финансированию уже реализуе-
мых программ. 

Другим важным направлением совер-
шенствования регионального планирования 
автор считает развитие стадий плановой дея-
тельности. Организация планирования в ре-
гионах РФ предполагает сегодня разработку 
стратегии, определяющей основные направ-
ления и приоритеты развития, и государст-
венных программ, включающих выделение 
задач для решения с указанием стадий, сро-
ков, исполнителей и объемов финансирования 
отдельных мероприятий. Однако,  несмотря 
на достаточно высокий уровень методологи-
ческой проработки процедур планирования и 
мониторинга их выполнения, многие целевые 
ориентиры в итоге остаются не достигнуты-
ми. Среди причин невысокой результативно-
сти планов автор видит отсутствие в системе 
плановой деятельности стадии оперативного 
планирования, которая должна предполагать 
внесение коррективов в региональные про-
граммы. 

В настоящее время внесение поправок в 
программы социально-экономического разви-
тия осуществляется в рамках управления реа-
лизацией программ дифференцированно по их 
отдельным видам. Данное обстоятельство 
объективно влияет на снижение эффективно-
сти бюджетного процесса: так внесение изме-
нений в сроки и характер мероприятий в рам-
ках реализации региональных программ 
предполагает внесение изменений в бюджет 
региона. 

Необходимость включения стадии опера-
тивного планирования, по мнению автора, в це-
лом обусловлена следующими факторами: 

 несовпадением продолжительности 
периодов реализации региональных программ и 
финансового планирования в регионе; 

 несогласованностью сроков проведе-
ния мониторинга региональных программ; 

 как правило, низким уровнем собст-
венных региональных доходов и необходимо-
стью более рационального расходования бюд-
жетных средств. 

Актуальность внедрения оперативного 
планирования в региональное управление вы-
зывает необходимость определения субъектов и 
принципов его осуществления. По мнению ав-
тора, ответственность за проведение оператив-
ного планирования должна быть пропорцио-
нально распределена между заказчиками про-
граммы в лице профильных министерств и рас-
порядителями бюджетных средств – казначей-
ством. При этом ключевым звеном в процессе 
оперативного планирования должно стать ка-
значейство. Функциями казначейства в опера-
тивном планировании должны выступать:  

 обобщение и анализ информации о 
ходе финансирования региональных программ, 
востребованности бюджетных средств; 

 внесение предложений по перераспре-
делению бюджетных средств по программам, 
реализуемым из регионального бюджета; 

 сбор и обработка информации о воз-
можностях региона по финансированию затрат 
в рамках реализации государственных про-
грамм. 

С учетом информации казначейства 
должны приниматься решения по внесению из-
менений в региональные программы, включая 
пересмотр этапов и сроков выполнения меро-
приятий программ, возможного развития под-
программ. 

В целом внедрение в практику региональ-
ного управления оперативного планирования 
будет способствовать: 

 увеличению маневренности регио-
нальных финансов; 

 повышению эффективности прогнози-
рования и планирования бюджетных расходов 
за счет рационализации объема и структуры 
расходов в рамках реализации региональных 
программ; 
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 повышению качества мониторинга хо-

да реализации региональных программ; 

 актуализации заинтересованности ис-

полнителей программ в строгом соблюдении 

сроков реализации отдельных этапов; 

 росту социально-экономической ре-

зультативности региональных программ в це-

лом. 
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Необходимость повышения эффективно-

сти расходов бюджета приводит к повышению 
роли программно-целевого метода финансиро-
вания отраслей бюджетной сферы. Следует за-
метить, что в зарубежной, прежде всего, амери-
канской литературе встречается ряд терминов 
для обозначения программно-целевого управ-
ления: system management, weapon system 
management, project management. 

В.С. Рапопорт и Л.В. Родионова рассмат-
ривают программно-целевое управление как 
организационную форму, использование кото-
рой необходимо для выполнения комплекса ра-
бот («программы») и предполагает вполне оп-

ределенный тип структуры управления (в при-
веденной авторами статье – матричной). Они 
отмечают, что для управления программами 
вводятся должности соответствующих руково-
дителей, которые в максимальной степени со-
средотачивают на себе всю ответственность за 
достижение цели программы, координируют 
взаимодействие по программе как внутри орга-
низации, так и вне её [6, с. 60]. 

Важен сделанный ими акцент на то, что 
если вначале программно-целевое управление 
рассматривалось как временное и динамичное 
структурное решение, то практика показала по-
требность в использовании специального орга-



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                                     ЭКОНОМИКА №2 2014 

 

 7

низационного механизма, который нуждается в 
создании постоянных подразделений аппарата 
управления. 

Г.Б. Поляк характеризует программно-
целевой метод планирования как планирование, 
исполнение бюджетов всех уровней и контроль 
результатов, полученных от использования 
бюджетных средств, на основе сопоставления 
целевых программ. Этот метод планирования, 
исполнения и контроля бюджета основан на 
чёткой формулировке целей и задач в деятель-
ности органов власти, бюджетополучателей, а 
также на применении показателей, характери-
зующих количественные и качественные пара-
метры выполнения этих задач [4, с. 111]. 

По мнению Б.А. Райзберга и А.Г. Лобко, в 
широком смысле слова программно-целевой 
метод есть способ решения крупных и сложных 
проблем посредством выработки и проведения 
системы программных мер, ориентированных 
на цели, достижение которых обеспечивает ре-
шение возникших проблем [2, с. 23]. 

При этом ими делается акцент на то, что 
этот метод должен быть использован, если про-
блема не устраняется в процессе естественного 
функционирования системы, а наоборот, обла-
дает тенденцией к обострению. Вследствие это-
го необходимо принять специальные про-
граммные меры, сконцентрировать усилия, мо-
билизовать ресурсные возможности в интересах 
решения проблемы в течение определенного 
срока. 

Как считает американский экономист  
Р. Хакет, программно-целевой метод – это сис-
темный метод определения главной цели дея-
тельности, целей и задач организации и провер-
ки их деятельности во время оценки исполне-
ния бюджета путём соотношения их расходов, 
результатов и продуктивности деятельности 
[7, с. 56]. 

Программно-целевое планирование рас-
ходов базируется на логической цепочке: цели 
→ пути → способы → средства. Этот метод 
предполагает изначальное установление цели и 
задач при последующем определении наиболее 
оптимальных путей и способов достижения це-
ли (разрабатывается бюджетная программа), и 

только затем происходит выделение бюджет-
ных средств для реализации программы. При 
этом создаётся эффективный механизм финан-
сирования бюджетной программы, вырабатыва-
ется система критериев и мероприятий по оцен-
ке достигнутых результатов в ходе реализации 
этой программы. 

Программно-целевой метод планирова-
ния, во-первых, способствует определению 
стратегии, целей и задач конкретной государст-
венной или местной программы, выделяет не-
посредственных субъектов по её реализации. 

Во-вторых, он направлен на достижение 
стратегической цели, определённой в бюджет-
ной программе, и получение соответствующего 
экономического или социального эффекта на 
государственном или местном уровнях. 

В-третьих, позволяет разработать систему 
показателей по оценке эффективности реализа-
ции бюджетной программы, создать эффектив-
ную систему контроля и мониторинга за расхо-
дованием бюджетных средств. 

Формой реализации программно-целевого 
метода планирования выступает бюджетная 
программа. Она занимает центральное место в 
системе программно-целевого планирования и 
позволяет обосновано взаимосвязывать источ-
ники по её финансированию с результатами. 

В.И. Морозов под бюджетной програм-
мой понимает развернутый по времени, сбалан-
сированный по ресурсам, взаимоувязанный по 
отношению к общей цели перечень социально-
экономических, организационных и других 
комплексов мероприятий, интегрированных в 
подпрограммы, направленных на достижение 
общей цели или на решение поставленной зада-
чи [3, с. 9]. 

Б.А. Райзберг, А.Г. Лобко характеризуют 
бюджетную комплексную программу как доку-
мент, в котором отражаются цель и комплекс 
производственных, научно-исследовательских, 
оранизационно-хозяйственных, социальных и 
других заданий и мероприятий, направленных 
на решение наиболее эффективным путём на-
роднохозяйственных проблем, и увязанным по 
ресурсам, исполнителям и срокам осуществле-
ния [5, с. 35]. 
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Целевые программы разрабатываются для 
масштабного решения наиболее значительных 
проблем и задач. 

В настоящее время разрабатываются и 
реализуются различные по своему характеру 
целевые программы, которые классифицируют-
ся по различным признакам. Программы каж-
дого типа обладают спецификой целей и усло-
вий разработки, учитываемых факторов и мето-
дов управления их реализацией. 

Целевые комплексные программы имеют 
чётко выраженный целевой характер, что про-
является в ориентации мероприятий и ресурсов 
на решение конкретной проблемы; характери-
зуются чётко выраженными конечными резуль-
татами; отличаются высокой степенью ком-
плексности (полнотой охвата межотраслевых 
связей). 

По содержанию целевые комплексные 
программы подразделяются на следующие ос-
новные типы: 

 социально-экономические, направлен-
ные на решение проблем развития и совершен-
ствования образа жизни, повышение матери-
ального и культурного уровня жизни людей, 
улучшение условий труда и др.; 

 производственно-экономические, на-
правленные на решение крупных межотрасле-
вых проблем в области производства, на по-
вышение его эффективности и качественных 
характеристик, рациональное использование 
трудовых, материальных и финансовых ре-
сурсов, на создание и развитие новых отрас-
лей и видов производств и других аналогич-
ных проблем; 

 научно-технические, направленные на 
решение важнейших научно-технических про-
блем и коммерциализацию полученных резуль-
татов; 

 территориальные (региональные), на-
правленные на обеспечение комплексного хо-
зяйственного освоения новых территорий, фор-
мирование и развитие новых территориально-
производственных комплексов; 

 экологические, направленные на осуще-
ствление природоохранных проектов; 

 организационно-хозяйственные, направ-
ленные на совершенствование организации 
управления отдельными хозяйственными сис-
темами. 

По длительности целевые комплексные 
программы бывают долгосрочными (свыше 10 
лет), среднесрочными (5–10 лет) и краткосроч-
ными (до 5 лет). 

Целевая программа – документ, преду-
сматривающий комплекс мероприятий, взаимо-
связанных и согласованных по ресурсам, ис-
полнителям и срокам выполнения, относящихся 
к разным сферам деятельности (научной, про-
ектно-конструкторской, строительной, произ-
водственной и др.) по эффективному комплекс-
ному использованию финансовых ресурсов и 
развитию производительных сил в целях обес-
печения экономического и социального разви-
тия страны, концентрации ресурсов на приори-
тетных направлениях. 

В зависимости от конечных целей целе-
вые программы подразделяются на государст-
венные и региональные. 

Мировой практический опыт свидетель-
ствует о том, что каждой стране присуща своя 
модель управления государственными финан-
сами, тем не менее, условно можно выделить 
две:  

1. Результативная модель. 
2. Затратная модель. 
В таблице 1 приведен их сравнительный 

анализ. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ моделей управления бюджетными средствами [7] 

Критерии оценки модели 
Название модели 

Затратная модель  
(сметное финансирование) 

Результативная модель 

Объект управления 
Объём выделенных бюджетных 
ассигнований согласно доведенным 
лимитам бюджетных обязательств. 

Достижение поставленных перед 
бюджетополучателями целей и 
задач в рамках реализуемой ими 
бюджетной программы. 

Определение объёма 
бюджетных средств, 
необходимого для 
бюджетополучателей 

Основные критерии оценки 
необходимого объёма бюджетных 
ассигнований: 
 проект сметы доходов и расходов по 
бюджетной деятельности; 
 объём расходов прошлого периода; 
 уровень инфляции 

Объём бюджетных средств 
выделяется в соответствии с 
результатами, которые должны 
быть достигнуты (расчётной ценой 
единицы желаемого результата, 
который должен быть достигнут 
бюджетополучателем) 

Оценка эффективности 
использования средств, 
выделенных 
бюджетополучтелю из 
бюджета 

Оценка соответствия произведенных 
затрат выделенным бюджетным 
ассигнованиям (соответствие 
фактических расходов смете доходов и 
расходов и проекту сметы доходов и 
расходов) 

Оценка достигнутого результата в 
соответствии с планируемыми 
показателями 

Объект финансового контроля 

Соответствие утвержденной сметы 
доходов и расходов бюджетного 
учреждения её выполнению 
(выявление фактов нецелевого 
использования бюджетных средств) 

Выполнение бюджетополучателем 
количественных и качественных 
заданий, на реализацию которых 
были выделены бюджетные 
ассигнования 

 
 
Таким образом, применение результатив-

ной модели управления бюджетными средства-
ми предполагает контроль и управление ре-
зультатами при установлении лишь верхних 
границ затрат (утверждении расхода денежных 
средств на единицу объёма затрат). Получате-
лям бюджетных средств устанавливаются ко-
личественные и качественные задания, для вы-
полнения которых им выделяются лимиты 
бюджетных ассигнований. В рамках этих лими-
тов они могут оптимизировать свою деятель-
ность, направив сэкономленные средства на 
собственные нужды. 

Эффективность бюджетных расходов яв-
ляется приоритетной задачей управления госу-
дарственными (муниципальными) финансами. 
«Эффективность в классическом понимании 
является соотношением результата к затратам, 
и вкладывать в понятие эффективности иной 
смысл недопустимо» [2, с. 6]. 

Можно выделить следующие методы 
оценки эффективности бюджетных расходов. 

Метод оценки экономии затрат. Этот 
метод предусматривает расчёт эффективности 
бюджетных расходов исходя из соотношения 
достигнутой экономии затрат на предоставление 
бюджетной услуги к произведённым бюджет-
ным расходам с учётом временного фактора. 

Преимуществом данного метода является 
его ориентация на перспективу, возможность 
выбора наименее затратного способа предос-
тавления бюджетных услуг. Действующее 
бюджетное законодательство РФ и регионов в 
большинстве случаев закрепляет за публично-
правовым образованием расходные полномочия 
(вопросы местного значения), но при этом не 
предписывает способа их исполнения. В связи с 
этим есть необходимость в поиске наименее 
затратного способа исполнения полномочий. 

Недостаток данного метода состоит в том, 
что он не позволяет учитывать изменение каче-
ства бюджетной услуги, комфортности её пре-
доставления. Большую роль играет и временной 
фактор. 
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Наиболее оптимальным применение дан-
ного метода будет в условиях традиционного 
бюджетирования, когда основным критерием 
выделения дополнительных бюджетных 
средств является сдерживание роста расходов и 
принятия новых расходных обязательств при 
заданных планках минимального качества пре-
доставления бюджетных услуг, а также для 
оценки эффективности энергосберегающих 
технологий, расходов капитального характера. 

Метод соотношения условных эффек-
тивностей. Этот метод предполагает соотно-
шение условной эффективности бюджетных 
расходов бюджетного учреждения на предос-
тавление определённой бюджетной услуги и 
условной эффективности аналогичного учреж-
дения по предоставлению данной бюджетной 
услуги. 

Условная эффективность предполагает 
соотношение результата (как в количественном, 
так и в качественном измерении) и бюджетных 
затрат, связанных с его получением, выражен-
ных в различных единицах измерения. 

«Метод оценки измерения потребно-
стей предполагает расчёт эффективности бюд-
жетных расходов, исходя из отношения изме-
нения состояния удовлетворения потребностей 
жителей в бюджетной услуге к изменению 
бюджетных расходов на её предоставление: 

 

1

1

1

1















t

tt

t

tt

P

PP
U

UU

Эф  

 
где    Ut – уровень удовлетворения потребно-
стей жителей в i-ой бюджетной услуге в теку-
щем финансовом году; 

Ut-1 – уровень удовлетворения потребно-
стей жителей в i-ой бюджетной услуге в пред-
шествующем финансовом году; 

   Pt – бюджетные расходы на предостав-
ление i-ой бюджетной услуги в текущем фи-
нансовом году; 

Pt-1 – бюджетные расходы на предостав-
ление i-ой бюджетной услуги в предшествую-
щем финансовом году. 

 
Недостаток данного метода – высокие 

требования к качеству социологических иссле-
дований и их высокая стоимость» [2, с. 8–10]. 

В условиях внедрения принципов бюдже-
тирования, ориентированного на результат не-
обходимо чётко определять результаты и сред-
ства, затраченные на их достижение. «Времен-
ной промежуток между принятием решения 
(реализацией некоторого мероприятия) и про-
явлением его эффекта может превышать гори-
зонт планирования и оценки, и цель, таким об-
разом, становится неконтролируемой, а значит, 
и необязательной для исполнения. Кроме того 
нужно учитывать, что, с другой стороны, может 
иметь место накопленный эффект от прошлых 
действий. Для сужения горизонта целеполага-
ния могут быть использованы дополнительные 
показатели, отражающие движение к цели, а не 
её достижение. В некоторой степени эту про-
блему снимает введение дополнительно к пока-
зателям конечного эффекта показателей непо-
средственного результата, горизонт оценки ко-
торых более короткий. Но замещение показате-
лей конечного эффекта показателями непосред-
ственного результата недопустимо, поскольку 
они отражают совершенно разные события и 
используются в разных целях. 

Таким образом, из требований, предъяв-
ляемых при формулировании целей органа ис-
полнительной власти, следует существенная 
часть характеристик показателей результатив-
ности, позволяющая провести их систематиза-
цию. 

Далее рассмотрим три типа показателей 
результативности: показатели конечных эффек-
тов, показатели непосредственных результатов 
и показатели использования ресурсов. Они ох-
ватывают всё разнообразие наименований пока-
зателей результативности и в обобщённом виде 
отражают принципиальные составляющие 
управления, свойственные любому органу ис-
полнительной власти: объект управления (целе-
вая группа, сфера воздействия), субъект управ-
ления и стоимость управления.  

Показатель конечного эффекта (outcome 
measure) должен отражать изменение состояния 
целевой группы (объекта управления) вследст-
вие деятельности органа исполнительной вла-
сти. Эффект для объекта управления может 
представлять собой как некоторое объективное 
изменение состояния целевой группы, так и 
субъективное впечатление целевой группы об 
изменении её состояния. Показатель конечного 
эффекта может выражать как количественную, 
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так и качественную оценку состояния (или из-
менения состояния) сферы воздействия органа 
исполнительной власти. 

Второй тип показателя – показатель непо-
средственного результата (output measure). В 
отличие от показателя конечного эффекта, он 
отражает характеристики не целевой группы, а 
самого органа исполнительной власти, то есть 
субъекта управления. Эти характеристики 
представляют собой управленческое воздейст-
вие как таковое. Управленческое воздействие 
может проявляться в виде оказанных услуг, 
произведенных товаров, выполненных работ, а 
может заключаться в реализации установлен-
ных процедур, обеспечении деловых процессов. 

Таким образом, показатель непосредст-
венного результата – это показатель, отражаю-
щий количественный (возможно, с качествен-
ной характеристикой) результат деятельности 
органа исполнительной власти, то есть выпол-
ненный объём работ, требуемый для решения 
задач органа. 

По сравнению с показателями конечного 
эффекта показатели непосредственного резуль-
тата проще формулируются, их исполнение 
легче контролируются. Поэтому высока веро-
ятность вытеснения ими показателей конечного 
эффекта. В таких случаях может возникнуть 
ситуация «деятельности ради деятельности» и 
выхолащивание смысла деятельности органа 
исполнительной власти, так как показатели не-
посредственного результата отражают только 
деятельность органа исполнительной власти, но 
не реализацию его целей. 

Совокупность показателей конечного эф-
фекта и непосредственного результата пред-
ставляет собой иерархию, в которой каждому 
показателю конечного эффекта соответствует 
некоторый набор показателей непосредственно-
го результата, причем один показатель непо-
средственного результата может соответство-
вать разным показателям конечного эффекта. 

Описанных двух типов показателей ре-
зультативности недостаточно для обоснования 
расходов органа исполнительной власти. Сле-
довательно, нужно ввести показатели третьего 
уровня – показатели использования ресурсов. 
Сразу подчеркнем, что показатели использова-
ния ресурсов не являются показателями входя-

щих ресурсов (input measure). Показатель вхо-
дящих ресурсов в принципе тоже может быть 
использован при бюджетном планировании, но 
он не является по своей сути показателем ре-
зультативности, поскольку представляет собой 
только описание имеющихся финансовых, тру-
довых или материальных ресурсов. Показатель 
ресурсов может характеризовать экономич-
ность или продуктивность, но не результат дея-
тельности органа исполнительной власти. 

Показатель использования ресурсов – это 
показатель, отражающий технологию исполь-
зования ресурсов в процессе создания непо-
средственного результата деятельности органа 
исполнительной власти при заданных бюджет-
ных ограничениях и для достижения целевых 
значений показателей непосредственного ре-
зультата» [1]. 

Реформа бюджетного процесса предпола-
гает переход от финансирования сети бюджет-
ных учреждений по смете к бюджетированию и 
финансированию производства услуг в зависи-
мости от количества и качества фактически 
оказываемых услуг. Такая система позволяет 
оценивать и контролировать эффективность 
бюджетных расходов, повышает прозрачность 
и обоснованность принимаемых решений об 
объёме и качестве предоставляемых услуг, соз-
дает основу для включения в процесс предос-
тавления услуг организаций других организа-
ционно-правовых форм. 
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» И КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ  
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Н.Е. Чиркова  

 
Аннотация: В данной статье проводится анализ специфики функционирования системы «От-

крытое правительство» в Волгоградской области. Показаны ключевые направления развития «Откры-
того правительства» в территориальной перспективе. 

 

Ключевые слова: система «Открытое правительство», Волгоградская область, региональный ас-
пект, государственные и муниципальные услуги, государство, власть, гражданское общество. 

 
SPECIFICS OF FUNCTIONING OF OPEN GOVERNMENT  

AND THE KEY DIRECTIONS OF ITS DEVELOPMENT  
IN THE VOLGOGRAD REGION 

 
N.E. Chirkova  

 
Summary: In this article the analysis of specifics of functioning of Open Government system in the Volgograd re-

gion reveals. The key directions of development of «The open government» in territorial prospect are shown. 
 

Keywords: Open Government, Volgograd region, regional aspect, state and municipal services, state, power, civil 
society. 

 
Система «Открытое правительство» явля-

ется уникальным для России проектом по по-
строению принципиально нового механизма 
разработки и реализации мер государственной 
политики, а также контроля за их исполнением. 
И мировая, и российская практика показывают, 
что традиционная модель управления, основан-
ная на противопоставлении «государства» и 
«граждан» как «управляющих» и «управляе-
мых», себя полностью исчерпала. Это особенно 
верно в России, где развитие экономики и со-
временных информационных технологий при-
вело к возникновению независимого от власти 
среднего класса, способного к самоорганизации 
и реализации гражданских инициатив. 

Наглядным примером являются события 
последних полутора лет – резкое снижение по-
пулярности правящей партии, массовые протес-
ты и масштабный отток капитала. Эти события 
показали, что у активной части российского 
общества власть не пользуется беспрекослов-
ным доверием и поддержкой. 

Построение системы «Открытое прави-
тельство» сегодня особенно необходимо, пото-
му что существующие механизмы принятия 
решений и получения обратной связи не позво-
ляют решать ключевые задачи социально-
экономического развития страны. Неспособ-
ность государственного аппарата своевременно 
получать информацию и адекватно на нее реа-
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гировать означает, что любая инициатива – и 
государственная, и общественная – только обо-
стряет недоверие между «властью» и «гражда-
нами», делая дальнейшее взаимодействие еще 
более сложным, складывается замкнутый круг 
взаимного непонимания. 

Очевидно, что в современном мире ие-
рархические модели принятия решений и пере-
дачи информации не способны справиться с 
постоянно нарастающей сложностью социаль-
ных и экономических процессов. Нормой для 
ведущих развитых стран мира, с которыми Рос-
сия конкурирует на глобальной арене, является 
построение матричных или сетевых структур, 
обеспечивающих горизонтальное движение 
информации и фактически стирающих грань 
между избираемыми политиками, профессио-
нальной бюрократией, экспертным сообщест-
вом и институтами гражданского общества. 

Неэффективность механизмов передачи 
информации, подготовки и принятия решений – 
это самый главный вызов для современной Рос-
сии. Он является ключевой угрозой для разви-
тия страны и по своей остроте едва ли не пре-
восходит любые внешние вызовы – в том числе 
и потому, что делает невозможным адекватное 
распознавание этих вызовов, не говоря уже о 
своевременном реагировании на них. 

Ответом на этот вызов призвана стать 
система «Открытое правительство», в рамках 
которой создаются новые для России механиз-
мы взаимодействия экспертного сообщества, 
структур гражданского общества и исполни-
тельной власти. 

В Волгоградской области Постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 29 мая 
2013 г. за № 506 «Об утверждении плана меро-
приятий («Дорожной карты») «Внедрение сис-
темы «Открытое правительство» в деятельность 
органов исполнительной власти Волгоградской 
области» на 2013–2015 гг.», утверждена «До-
рожная карта» по развитию проекта «Открытое 
правительство» на 2013–2015 годы. 

Целью плана мероприятий «Дорожной 
карты» является создание современной системы 
взаимодействия органов государственной вла-
сти с общественными объединениями, движе-

ниями, экспертными организациями и населе-
нием на этапах выработки управленческих ре-
шений и анализа их исполнения. 

Повышение эффективности государст-
венного управления – одна из главных задач, 
которую необходимо решать гражданскому 
обществу и государственным структурам для 
обеспечения качественного и динамичного раз-
вития нашей страны в современных условиях. 

Существующие иерархические модели 
принятия решений и передачи информации не 
способны справиться с постоянно нарастающей 
сложностью социальных и экономических про-
цессов. 

Решение проблем информационной от-
крытости органов государственной власти и 
вовлечения граждан в совершенствование сис-
темы государственного управления заключает-
ся в совершенствовании механизмов передачи 
информации, в поиске новых моделей подго-
товки и принятия управленческих решений. 
Ключевым моментом в решении названной 
проблемы может стать система «Открытое пра-
вительство», в рамках которой реализуются но-
вые для России механизмы взаимодействия 
гражданского общества и государства: «Откры-
тое министерство» и «Открытый регион». 

В 2014 г. правительство Волгоградской 
области запустило в пилотном режиме специа-
лизированный интернет-портал, предназначен-
ный для инвесторов. По адресу 
www.investvolga.com наглядно представлены 
деловые возможности региона и содержится 
полная, актуальная информация для всех заин-
тересованных лиц по любым вопросам, связан-
ным со сферой инвестирования. Сейчас идет 
наполнение сайта и его перевод на 7 иностран-
ных языков. Как пояснили в областном Мини-
стерстве экономики, пилотный интернет-проект 
об инвестиционной деятельности в Волгоград-
ском регионе соответствует всем основным 
требованиям, установленным федеральным 
Агентством стратегических инициатив. Так, на 
волгоградском портале размещена информация 
об инвестиционной привлекательности региона, 
стратегии его развития и инвестиционном ме-
морандуме, программах и планах созданиях 
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объектов транспортной, энергетической, соци-
альной и других инфраструктур. Здесь также 
выложен регламент взаимодействия инвесторов 
с должностными лицами и приводится описа-
ние всех основных мер поддержки и порядка их 
получения. Кроме того, на сайте будет обеспе-
чена и возможность обращения в режиме он-
лайн к органам исполнительной власти региона. 

Отметим, что областной портал 
www.investvolga.com включает в себя четыре 
основных раздела: «О регионе», «Государст-
венная поддержка», «Инвестиционные проек-
ты» и «Инвестиционные предложения». Кроме 
того, здесь есть полезные рубрики о государст-
венно-частном партнерстве и моногородах, а 
также выложены презентационные материалы и 
интерактивная инвестиционная карта Волго-
градского региона. Она включает в себя более 
1200 объектов. Здесь можно увидеть всю ин-
фраструктуру региона, инвестиционные пло-
щадки и территории развития (это гринфилды, 
браунфилды, агротехнопарки, технопарки и 
бизнес-инкубаторы). Кроме того, на интерак-
тивной карте размещены слои по различным 
отраслям и направлениям инвестирования, по 
уровням власти, есть также практическая дело-
вая информация. 

В целом, на новом интернет-портале 
www.investvolga.com можно найти тексты 135 
нормативных правовых актов Волгоградской 
области,  информацию об инвестиционной при-
влекательности всех 38 муниципальных рай-
онов и городских округов, а также 10 террито-
рий экономического развития. На сайте есть 
данные о реализации 169 инвестпроектов и 
предложения по 309 инвестплощадкам. Здесь 
же, на портале, уже сформулировано 30 готовых 
инициатив для потенциальных деловых партне-
ров в таких сферах, как промышленность, АПК, 
строительство, дорожное и жилищно-
коммунальное хозяйства и производство. 

Новые направления деятельности систе-
мы «Открытое электронное правительство» в 
Волгоградской области на 2014 год: 

 содействие организациям, оказывающим 
универсальные услуги связи, в получении и 
(или) строительстве сооружений связи и поме-

щений, предназначенных для оказания универ-
сальных услуг связи; 

 координация мероприятий по развитию 
и расширению услуг связи и информационно-
навигационных систем на территории Волго-
градской области, а также мероприятия по мо-
дернизации объектов фиксированной связи, ра-
диосвязи, радиорелейной связи и сетей кабель-
ного телевидения; 

 участие в реализации проектов развития 
федеральных и региональных систем телевизи-
онного вещания и радиовещания, в том числе 
перевод на цифровые технологии в целях соз-
дания региональной сети цифрового телерадио-
вещания; 

 содействие развитию конкурентной сре-
ды в сфере информационных технологий, связи 
и телекоммуникаций. 

Таким образом, место официального пор-
тала Губернатора и Правительства Волгоград-
ской области в рейтинге Института развития 
свободы информации – 66-е, и это практически 
последнее место среди Российских регионов. 
Власти Волгоградской области рассчитывают 
создать современную систему взаимодействия 
органов государственной власти с экспертами и 
гражданами на этапах выработки управленче-
ских решений. Исполнение мероприятий со-
ставленной «Дорожной карты» обеспечит от-
крытость, прозрачность и свободный обмен 
информацией между органами исполнительной 
власти и гражданами, а также повысит качество 
и доступность предоставляемых органами вла-
сти Волгоградской области услуг. 

Президентом Российской Федерации ус-
тановлен ряд целевых показателей по повыше-
нию качества государственных и муниципаль-
ных услуг: 

а) не менее 90 % граждан к 2018 г. долж-
ны быть удовлетворены качеством предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг; 

б) не менее 90 % граждан к 2015 г. долж-
ны иметь возможность получать государствен-
ные и муниципальные услуги по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том чис-
ле в многофункциональных центрах; 
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в) не менее 70 % граждан должны к 2018 г. 
пользоваться электронными государственными 
и муниципальными услугами; 

г) предприниматель не должен уже к 
2014 г. более двух раз обращаться к государст-
ву или МСУ, чтобы получить одну услугу; 

д) менее 15 минут должен с 2014 г. про-
водить в очереди гражданин, чтобы получить 
государственную или муниципальную услугу. 

Правительство России в 2014 г. определи-
ло ключевые направления развития «Открытого 
правительства» в территориальной перспекти-
ве:  

1. Повышение доступности и прозрачно-
сти информации о государственной деятельно-
сти.  

2. Стимулирование участия гражданского 
общества в процессе формирования и принятия 
решений.  

3. Применение новых стандартов профес-
сиональной деятельности и этики в системе го-
сударственного управления.  

4. Расширение доступа к новым техноло-
гиям в целях открытости, повышения качества 
работы и подотчетности правительств.  

Ключевые направления в территориаль-
ной перспективе следующие:  

1. Открытость данных.  
2. Прозрачность и подотчетность, ин-

формационная открытость органов власти.  
3. Вовлечение, участие граждан в госу-

дарственном и муниципальном управлении.  
4. Совершенствование кадрового потен-

циала государственной гражданской службы.  
5. Повышение качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг. 
Развитие систем, используемых для пре-

доставления государственных и муниципаль-
ных услуг в системе «Открытого правитель-
ства», необходимо по следующим направле-
ниям:  

1. Обеспечить формирование единой 
платформы оперативного взаимодействия госу-
дарства и населения.  

2. Приоритизировать электронную форму 
получения государственных и социально зна-
чимых услуг.  

3. Ускорить переход государственных и 
муниципальных органов на электронный доку-
ментооборот.  

4. Ввести в обращение новое удостовере-
ние личности гражданина как средство иденти-
фикации в процессе получения услуг.  

5. Либерализовать рынок связи, провести 
конверсию частот, используемых военными и 
правоохранительными органами для ускорен-
ного внедрения новых услуг и создания равных 
конкурентных условий.  

6. Включить в институты электронной 
демократии большинство населения. 

7. Обеспечить открытый доступ ко всей 
незакрытой государственной информации. 
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Аннотация: Выявляя факторы, влияющие на бизнес-имидж территории, автор статьи предлагает измене-

ние депрессивной траектории экономического развития Волгоградской области, конструирование позитивного 
бизнес-имиджа как промышленного, сельскохозяйственного, культурного и туристического центра, повышение 
инвестиционной привлекательности региона, качества жизни населения, развитие пространственных преиму-
ществ, которыми обладает регион в сравнении с другими российскими регионами, формирование доверия к вла-
сти в результате деятельности органов регионального и муниципального управления и улучшения репутации по-
литических и экономических акторов, что будет способствовать возрождению провинциального региона. 

Ключевые слова: бизнес-имидж территории, субъекты формирования бизнес-имиджа, инвестиционная 
привлекательность региона. 

 
BUSINESS IMAGE OF THE LAND  

IN THE REGIONAL ECONOMIC POLICY  
OF THE VOLGOGRAD REGION 

 
J.A. Drozdova  

 
Summary: The author is identifying factors affecting the business image of the land, proposes a change in depres-

sive trajectory of economic development of the Volgograd region, the construction of a positive image of business as in-
dustrial, agricultural, cultural and tourist center, increase the investment attractiveness of the region, the quality of life of 
the population, the development of spatial advantages that has the region in comparison with other Russian regions, the 
formation of trust in the government as a result of the activities of the regional and municipal management and improve 
the reputation of political and economic actors, which will contribute to the revival of a provincial region. 

Keywords: business image of the land, the subjects forming the image of the business, the investment attractive-
ness of the region. 

 
Качественным информационным показа-

телем текущего состояния и реализации регио-
нальной экономической политики является 
бизнес-имидж территории, который определя-
ется нами как обобщенный образ региона, 
включающий природно-ресурсные, экономиче-
ские, социальные, демографические, интеллек-
туальные, организационные и правовые харак-
теристики, влияющие на решение акторов эко-
номического поля о целесообразности вложе-
ния капитала в развитие данной социально-
экономической системы.  

Типология бизнес-имиджа может быть 
представлена двумя  видами: 

1. Первичный бизнес-имидж территории 
представляет комплексную информацию о ре-
гионе: социально-экономическую, политиче-
скую, о деятельности власти и других регио-
нальных показателях, которая фиксируется в 
сознании акторов экономического поля в ре-
зультате первичного знакомства с регионом. 
Данный вид имиджа обладает свойствами неус-
тойчивости и изменчивости, носит временный 
характер, например, на этапе сбора информации 
о регионе предполагаемым инвестором на под-
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готовительной стадии принятия решения о 
вложении капитала в развитие региона. 

2. Вторичный бизнес-имидж региона 
определяется позицией региона относительно 
других регионов России, в конкурентной 
борьбе с другими регионами, его репутацией 
в стране и за рубежом, он также структуриро-
ван объективными и субъективными факто-
рами [1, с. 14].  

Качественные характеристики бизнес-
имиджа территории представлены в следующей 
типологии: 

1. Позитивный бизнес-имидж территории, 
определяемый через повышение социально-
экономических результатов функционирования 
регионального воспроизводственного комплек-
са. Позитивный имидж региона позволяет на-
ращивать региональный капитал в материаль-
но-финансовых и нематериальных формах, яв-
ляется условием повышения инвестиционной 
активности, расширения инновационной дея-
тельности, способствует расширению потреби-
тельского спроса и накоплению.  

2. Негативный бизнес-имидж территории 
формируется у регионов отсталых, дотацион-
ных, ресурсно-ограниченных, скомпрометиро-
вавших себя исторически и политически (кор-
румпированность власти, криминализация вла-
стных структур, неразвитость финансово-
экономических институтов, отсутствие или ог-
раниченность вложений в человеческий капи-
тал и т.д.). Изменение такого имиджа требует 
больших ресурсов, в том числе и временных, и 
не позволяет / затрудняет регионам, имеющим 
данный бизнес-имидж, изменить депрессивную 
экономическую траекторию. 

3. Смешанный бизнес-имидж территории, 
который имеет Волгоградская область, опреде-
ляется наличием отрицательных и положитель-
ных показателей в территориальном экономи-
ческом позиционировании: наличие внутренних 
ресурсов и отсутствие отраслевых приоритетов; 
наличие региональных брендов и неактивный 
поиск инвесторов; интеллектуальные, челове-
ческие ресурсы и отсутствие доверия населе-
ния, бизнеса к власти. Данные регионы особен-
но нуждаются в разработке эффективных ком-
муникативных, маркетинговых стратегий, име-
ют потенциал к изменению данного типа 
имиджа на позитивный. 

Бизнес-имидж территории определяется 
суммарными стратегически важными показате-
лями, такими как: 

1. Показатели стратегической эффектив-
ности: формализованные цели, которые терри-
ториальная администрация стремится достичь 
за счет реализации целевой программы, в кото-
рой имидж используется как инструмент дос-
тижения целей. Они могут быть выражены не 
только экономическими показателями, но и не-
экономическими.  

2. Показатели коммуникативной эффек-
тивности: динамика узнаваемости имиджа тер-
ритории, отношение целевых потребителей, за-
поминаемость, знание конкурентных преиму-
ществ территории и другие.  

3. Показатели текущей экономической 
эффективности: затраты на формирование 
имиджа, доходы от реализации целевых про-
грамм.  

4. Показатели динамики символического 
имидж-капитала территории: региональные 
символы являются универсальными средствами 
коммуникации внутри региональной общно-
сти. Кроме того, символ является эмоциональ-
ным материализованным носителем идеи 
единства, целостности, обладает способностью 
обеспечивать мотивацию совместных действий 
и непосредственно влиять на бизнес-имидж  
территории. 

5. Нормативные показатели эффективно-
сти, по мнению Н.С. Тихоновой, должны опре-
деляться и корректироваться ежегодно на осно-
ве бенчмаркинговых исследований внешней 
аудитории, что позволит иметь четкие пред-
ставления об уровне экономической и других 
видов эффективности имиджа территории для 
оптимального подхода к формированию биз-
нес-имиджа территории [3, с. 218]. 

Данный подход к выявлению показателей 
бизнес-имиджа  территории является комплекс-
ным, так как рассматривает и стратегические 
показатели, и коммуникативные, и экономиче-
ские, и символические, которые будут опреде-
лять траектории и тренды развития региона. 

Бизнес-имидж территории сегодня оказы-
вает серьезное влияние на повышение конку-
рентоспособности города / региона / страны, 
становясь ресурсом стабильного социально-
экономического развития, вследствие чего об-
ладает следующими сущностными характери-
стиками: целенаправленность и инициирован-
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ность, управленческая направленность, акцен-
тированность, адресность, значимость, целост-
ность, комплексность, многоуровневость.  

Важнейшей характеристикой бизнес-
имиджа территории является инвестиционная 
привлекательность региона. Наиболее значи-
мыми для оценки инвестиционного потенциала 
региона являются следующие параметры: ре-
сурсно-сырьевой (наличие природных ресур-
сов); производственный (как совокупный ре-
зультат хозяйственной деятельности населения 
в регионе); потребительский (совокупная поку-
пательная способность населения региона); ин-
фраструктурный (экономико-географическое 
положение региона и его инфраструктура); ин-
теллектуальный (образовательный уровень на-
селения, качество человеческих ресурсов); ин-
ституциональный (степень развития ведущих 
институтов рыночной экономики); инноваци-
онный (уровень внедрения достижений научно-
технического прогресса в регионе) [5, р. 33]. 

Проведенное автором социологическое 
исследование в рамках реализации гранта 
РГНФ 13-13-34009 «Имидж региона как ком-
муникативная стратегия власти и СМИ» (опрос 
населения Волгоградской области, июль–
сентябрь 2013 г., N = 1000, экспертные полу-
формализованные интервью, N = 50, апрель – 
ноябрь 2013 г.) позволило выявить привлека-
тельность Волгоградского региона с точки зре-
ния различных целевых групп, в том числе и 
инвесторов. Так, в оценках респондентов, для 
инвесторов и представителей крупного бизнеса 
регион является «средне привлекательным» – 
31,3% опрошенных; для предпринимателей 
также преобладает данная оценка – 35,3 % уча-
стников опроса. Внешние информанты, пред-
ставители бизнеса и власти, уехавшие из регио-
на, но  связанные с регионом устойчивыми эко-
номическими социальными практиками, так 
пояснили данную оценку: «…отсутствие 
серьезных, долгосрочных инвесторов, – точно 
есть такая проблема, потому что вот эти за-
воды, если в них вложиться, они бы могли ра-
ботать. Просто никому это не надо. В первую 
очередь, это не надо “друзьям нашим”, кото-
рые сидят во власти» (эксперт 1, Санкт-
Петербург); «…Я вообще не представляю себе 
инвестора, который бы вложился в эти безум-

ные проекты – кластер по патриотическому 
воспитанию. Как можно оценить эффектив-
ность этого проекта? В промышленности, 
что там у нас? В Котельниково строится за-
вод удобрений. Бесконечное перетряхивание 
власти, бесконечные коррупционные разборки. 
Это отпугивает. Мнение жителей о правоох-
ранительной системе тоже негативное, а это 
инвесторами оценивается, прежде всего. Ниче-
го не делается» (эксперт 4, Москва); «Регион 
мог бы быть привлекателен при наличии вни-
мания со стороны власти к созданию условий 
для отношений с инвесторами. Для власти ин-
тересны лишь некоторые субъекты. В на-
стоящий момент он непривлекательный» (экс-
перт 2, Москва); «Я считаю, что для инвесто-
ров крупного, среднего бизнеса регион – привле-
кательный. Потенциал есть. Человеческие, 
климатические, природные ресурсы. Если гра-
мотно к этому подойти, то можно разви-
вать» (эксперт 30, Санкт-Петербург). 

Высказывания внешних экспертов выяви-
ли важный фактор инвестиционной привлека-
тельности региона – доверие к региональным 
органам власти и лицам, персонифицирующим 
эту власть. 

Исключительно важной составляющей 
инвестиционной привлекательности региона 
является его имидж во внешней и внутренней 
среде, формируемый в процессе коммуникации 
«ВЛАСТЬ – СМИ – БИЗНЕС – НАСЕЛЕНИЕ». 
Стратегия региональной, муниципальной вла-
сти, степень доверия к этим социальным инсти-
тутам населения, бизнеса, формы и качество 
взаимодействий субъектов коммуникативного 
пространства региона оказывают огромное 
влияние на принятие решения о рассмотрении 
региона в качестве поля для инвестиционной 
деятельности. 

Как показало проведенное исследова-
ние, 56,5% респондентов считают, что дея-
тельность региональных властей не является 
преимуществом Волгоградской области, 52% 
респондентов также негативно охарактеризо-
вали деятельность муниципальных властей, 
65,4% респондентов главным препятствием в 
развитии Волгоградской области назвали 
«коррупцию региональной и муниципальной 
власти» (см. табл. 1) 
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Таблица 1 
Основные препятствия в формировании благоприятного имиджа  

Волгоградской области 

бездействие региональной/муниципальной власти 52,4% 

коррупция региональной/муниципальной власти 65,4% 

абстрактные программы развития, оторванные от решения реальных проблем 30,9% 

сокращение и ликвидация промышленных предприятий 43,4% 

низкий уровень качества жизни 37,9% 

отсутствие рабочих мест 27,3% 

инертность населения  14,3 % 

 
Особую актуальность в России, пережи-

вающей социальные трансформации, приобре-
тает проблема доверия граждан, представите-
лей бизнеса к социальным институтам и инсти-
туциональным субъектам. Доверие является 
важным условием коммуникации, а деперсона-
лизированное доверие – основой эффективной 
функционально-ролевой коммуникации орга-
нов власти и бизнеса при реализации конкрет-
ных региональных программ и изменении кон-
текста «убывающего», депрессивного региона, 
решении региональных проблем. 

Среди проблем, определяющих локаль-
ный контекст смешанного бизнес-имиджа Вол-
гоградской области и выявленных в открытом 
варианте вопроса: «Что не устраивает Вас в 
сложившемся образе Волгоградского регио-
на?», были названы проблемы, связанные с не-
эффективным региональным/муниципальным 
управлением: «состояние дорог», «постоянные 
перемены лиц власти», «политика в целом», 
«бедный регион, без хозяина», «безработица», 
«исчезновение сел», «безразличие местных вла-
стей», «дороги, ЖКХ и управленцы», «власть 
не имеет ответа перед народом», «власть не 
решает проблем города и его жителей», «во-
ровство», «нечестная власть», «регион погиба-
ет, не хватает детсадов, рабочих мест», «не-
возможно даже ходить по дорогам, ужас», 
«коррупция», «застойный регион с очень низ-

кими зарплатами», «нет перспектив в буду-
щем», «из-за коррумпированности чиновников 
регион застыл».  

Инвестиционная привлекательность ре-
гиона связана и с возрождением промышленно-
го производства региона, в настоящее время 
переживающего период упадка и депрессии. 
«Сокращение и ликвидацию промышленных 
предприятий в Волгоградской области» (завода 
«Красный Октябрь», Моторного завода, Волго-
градского алюминиевого завода (группа РУСАЛ) 
и т.д.) 43,4% опрошенного населения назвали 
как главное препятствие в формировании пози-
тивного бизнес-имиджа и в целом имиджа Вол-
гоградской области. 

Бизнес-имидж региона формируется в 
сознании общественности в результате непо-
средственного контакта с политической, эконо-
мической, социальной и культурной средами 
региона. Восприятие и оценка региона населе-
нием зависит от степени удовлетворенности 
регионом как местом жительства, которая ха-
рактеризуется достигнутым качеством жизни, 
преимуществами, которыми обладает Волго-
градская область в сравнении с другими рос-
сийскими регионами, что является важным ре-
сурсом инвестиционной привлекательности ре-
гиона и формирования позитивного бизнес-
имиджа региона [4] (см. табл. 2). 
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Таблица 2 
Преимущества Волгоградской области по сравнению с другими российскими регионами  

(в % по строке) 

Характеристика 
Значительное 
преимущество 

Незначительное 
преимущество 

Нет  
преимуществ 

Затрудняюсь 
ответить 

Выгодное географическое по-
ложение 

39,4 35,9 
14,0 10,7 

Многонациональность региона 18,3 32,1 39,8 9,8 
Развитая промышленность 16,2 36,8 39,1 7,9 
Наличие престижных высших 
образовательных учреждений 

27,2 47,1 
19,0 6,7 

Наличие рекреационных зон 
(отдыха) 

21,6 40,4 
29,1 8,9 

Более благоприятные условия 
для развития предприниматель-
ства 

9,2 31,9 
42,7 16,2 

Деятельность региональной 
власти 

4,8 21,6 
56,5 17,1 

Деятельность муниципальных 
властей 

10,7 21,9 
52,0 15,4 

Историческая значимость горо-
да – областного центра 

63,3 25,0 
5,5 6,2 

Благоприятные условия для 
сельского хозяйства 

36,3 39,1 
14,2 10,4 

 
Как видим, население региона отмечает 

выгодное географическое положение Волго-
градской области, связанное с расположением 
региона на пересечении торговых, транспорт-
ных, водных путей страны, близостью к цен-
тральным и инвестиционно-привлекательным 
(Ростовская область, Краснодарский край) ре-
гионам. К преимуществам региона относится 
наличие высших престижных учебных заведе-
ний: по мнению многих внешних информантов, 
в стране широко известны Волгоградский Го-
сударственный Медицинский Университет, 
Волгоградский Государственный Университет, 
Волгоградский Государственный Аграрный 
Университет. Отметили респонденты и как 
преимущество «наличие рекреационных зон», 
но, по мнению экспертов, хотя в Волгоградском 
регионе и есть объективный фактор формиро-
вания позитивного бизнес-имиджа – «хорошие 
климатические условия», однако этот природ-
но-климатический ресурс надо развивать, а он 
является проблемным: «рекреационные зоны 
есть, … но они не оборудованы», «В Волгограде 
неприятно быть даже на Центральном пля-
же»; «…есть очень красивые места, но ими 
никто не занимается, а для хорошего отдыха 
необходима обустроенность,  здесь все как-то 

дико»; «У региона нет «фишки». Нет тури-
стического комплекса, который включал бы в 
себя и мемориальную часть». 

Респонденты и информанты отметили как 
безусловное преимущество Волгоградского ре-
гиона «благоприятные условия для развития 
сельского хозяйства». Многие эксперты, говоря 
о том, что Волгоградская область – зона экс-
тремального земледелия, отмечали большие 
возможности Волгоградского региона для раз-
вития животноводства, садоводства, овощевод-
ства и неиспользование этого ресурса в эконо-
мике региона: «С точки зрения мировой эконо-
мики здесь есть определенное преимущества, 
но они сложны с точки зрения применения. На-
пример, рубль вложений в Краснодарском крае 
и Волгоградской области имеет совершенно 
разную отдачу... Мы бы могли многое. Корейцы 
приспосабливаются и творят чудеса на наших 
землях. Надо максимально использовать то, 
что имеется» (эксперт 33, Волгоградская об-
ласть). 

Проблемными являются, по мнению оп-
рошенного населения и возможности для раз-
вития предпринимательства. 42,7% опрошенно-
го населения считают, что таких преимуществ в 
Волгоградском регионе по сравнению с други-
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ми российскими регионами, нет. Эксперты, так 
пояснили данную низкую оценку: «… сейчас 
проходит политика поддержания малого и 
среднего бизнеса, но тяжело попасть в тот 
спектр, в ту группу предприятий, которую они 
поддерживают. Есть какие-то попытки под-
держивать бизнесменов, малый и средний биз-
нес, но безуспешно»; «…нет никаких преиму-
ществ, много препятствий». 

Таким образом, бизнес-структуры пред-
ставляют собой потенциальных инвесторов, от 
желания и возможностей которых работать на 
территории региона во многом зависят соци-
ально-экономическое развитие и экономиче-
ский потенциал региона. Исследование выявило 
депрессивные тенденции развития Волгоград-
ского региона и слабую заинтересованность ин-
весторов в долгосрочных региональных инве-
стиционных проектах. 

Среди субъектов формирования и про-
движения бизнес-имиджа региона можно выде-
лить:  

1. Органы государственного и муници-
пального управления. Формирование позитив-
ного образа территории и эффективность его 
продвижения, положительная репутация, фи-
нансово-экономические, политические и социо-
культурные составляющие регионального раз-
вития зависят, прежде всего, от понимания и 
осознания важности реализуемой стратегии ус-
тойчивого развития региона данными основны-
ми субъектами имиджирования территории. 

2. Средства массовой информации, яв-
ляющиеся в современном информационном 
обществе важнейшим инструментом, основ-
ным каналом формирования бизнес-имиджа 
региона. Частота упоминаний о регионе, ак-
центирование на положительных сторонах его 
жизни, закрепление в федеральных, регио-
нальных СМИ образа «региона – бизнес-
территории» будут способствовать эффектив-
ному продвижению бизнес-имиджа террито-
рии, повысят инвестиционную привлекатель-
ность региона. 

3. Бизнес-структуры как реальные и по-
тенциальные инвесторы, от желания и воз-
можностей которых работать на территории 
региона, связывать перспективные направле-
ния развития своего бизнеса с данным регио-
ном во многом зависят социально-
экономическое развитие и экономический по-
тенциал региона.  

4. Население является одним из основ-
ных субъектов формирования и продвижения, а 
также потребителем бизнес-имиджа региона из-
за множества своих социальных ролей: частных 
инвесторов, участников региональных событий, 
потребителей товаров и услуг региональных 
предприятий, лидеров мнений во внутренней и 
внешней средах управления. 

Оценивая роль этих и других акторов 
экономического поля, респонденты проведен-
ного исследования так оценили их позиции 
(см. табл. 3). 

 
 Таблица 3 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Насколько важной, по Вашему мнению,  
для регионального развития является поддержка и активная позиция?», % по каждой строке 

 
Очень 
важно 

Важно Не важно 
Затрудняюсь 
ответить 

Москвы/Кремля 51,0 35,7 6,2 7,1 
федеральных финансово-промышленных групп 39,6 44,2 5,2 11,0 
региональной и муниципальной власти 49,0 38,2 4,9 7,9 
региональных бизнесменов 28,3 48,3 12,3 11,1 
земляков, проживающих в других регионах 8,9 33,9 40,9 16,3 
известных людей региона 18,0 43,4 23,6 15,0 
средств массовой информации 26,6 49,9 11,0 12,5 
общественного мнения 32,8 42,2 14,0 11,0 
жителей региона 39,7 42,2 9,7 8,4 

 
Как видим, основными субъектами, по 

мнению населения, чья позиция и поддержка 
была оценена как «очень важная», являются 
органы федеральной власти (51,0%), органы 

региональной и муниципальной власти (49%), 
«федеральных финансово-промышленных 
групп как крупных инвесторов в региональную 
экономику» (39,6%). Следовательно, от пони-
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мания и осознания важности реализуемой эко-
номической политики по привлечению долго-
срочных инвесторов представителями государ-
ственной и муниципальной власти, поддержки 
федеральной власти в значительной степени 
зависят эффективность создания позитивного 
бизнес-имиджа региона, положительная репу-
тация, финансово-экономические, политиче-
ские и социокультурные составляющие регио-
нального развития [2, с. 54].  

Но не все эксперты согласны с данными, 
во многом зависимыми от внешней среды, 
управленческим и экономическим компонента-
ми в структуре бизнес-имиджа Волгоградской 
области. Внешние эксперты называли такое ви-
дение «советско-потребительским», «прося-
щим», «боязнью финансовых рисков», что пред-
полагает изменение в психологии экономиче-
ских субъектов Волгоградской области, в осоз-
нании и реализации ресурсных возможностей 
(природных, промышленных, сельскохозяйст-
венных, туристических, человеческих) региона 
при поддержке, а не за счет бюджетного финан-
сирования. 

На сегодняшний день необходимо иссле-
довать факторы политического влияния, меха-
низмы информационной поддержки в форми-
ровании положительного имиджа инвестицион-
ной привлекательности Волгоградской области. 
Благоприятная репутация среди соседних ре-
гионов обеспечивает эффективное экономиче-
ское и культурное взаимодействие с ними. Ин-
формация о неэффективности управления в 
Волгоградском регионе затрудняет формирова-
ние позитивного бизнес-имидж региона, в том 
числе и на уровне федеральной власти, что по-
зволяет констатировать проблемное участие 
региона в инвестировании федеральным бюд-
жетом региональных программ, которое играет 
важную роль в обеспечении региональной эко-
номической политики. Необходимо и опреде-
ление основных направлений формирования 
позитивного бизнес-имиджа Волгоградской об-
ласти. 

Респондентами наиболее перспективными 
направлениями были названы сельское хозяй-
ство (57,4% респондентов), строительство 

(33,8% участвовавших в опросе), туризм (25,1% 
орошенных). Так, по мнению экспертов: «В 
Волгоградском регионе можно наладить произ-
водство высококачественного зерна твердых 
сортов пшеницы. Наш регион может быть 
привлекательным с точки зрения не производ-
ства готовых автомобилей, а деталей»; 
«Можно было бы на перспективу сделать из 
Волгоградской области всесоюзную житницу с 
точки зрения производства овощей»; «Туризм, 
однозначно. Сельское хозяйство тоже. С обра-
зованием все неплохо, его нужно поддержи-
вать»; «…туризм и машиностроение, может 
быть химическая промышленность»; 
«…огромные фермерские хозяйства в Иловлин-
ском районе, Фроловском, где выращивают лук. 
Перспективы есть»; «Строительство можно 
развивать, потому что половина ветхого жи-
лья, можно строить и строить, главное нуж-
ны условия. Безусловно, промышленность мож-
но было бы развивать. И Тракторный завод, и 
Моторный завод можно развивать». 

Разработка стратегии формирования биз-
нес-имиджа Волгоградского региона, на наш 
взгляд, связана со следующими составляющи-
ми: позиционирование Волгоградской области 
как бизнес-территории, промышленного, строи-
тельного, сельскохозяйственного и туристиче-
ского центра; благоприятное, с точки зрения 
природно-климатических условий, качества 
жизни, безопасности, место проживания; рек-
реационная зона. Развитие региона как храни-
теля исторических ценностей, исторической 
памяти является основой для целенаправленно-
го и грамотного продвижения имиджа региона, 
важной репутационной характеристикой. Исто-
рическая значимость региона способна объеди-
нить различные показатели, характеризующие 
регион. 

Бизнес-имидж территории является ин-
струментом реальных преобразований, повы-
шения статуса и престижа региона, его инве-
стиционной привлекательности. В современ-
ных условиях регионы все более приобретают 
самостоятельность в решении социальных, 
экономических вопросов, в установлении де-
ловых отношений с зарубежными партнерами, 
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в повышении качества жизни, и от совокупно-
сти всех выявленных факторов зависит про-
движение бизнес-имиджа региона и реальное 
осуществление региональной экономической 
политики. 
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Аннотация: В статье приведен обзор действующего законодательства в инновационной сфере Волгоград-

ской области, приведены параметры оценки интенсивности формирования инновационной подсистемы. Рассмот-
рены проблемы эффективного функционирования элементов инновационной структуры региона. Определен по-
рядок функционирования инновационной подсистемы в отдельных территориях. Показана взаимосвязь регио-
нальной инновационной подсистемы с другими подсистемами региона.  

Ключевые слова: инновации, инновационная среда региона, модернизация региональной экономики, эле-
менты инновационной структуры, региональная инновационная подсистема. 

 
INTENSITY PARAMETER FORMATION INNOVATIVE SUBSYSTEM REGION 

 
O.N. Izyumova  

 
Summary: The article provides an overview of the current legislation in the sphere of innovation Volgograd re-

gion, shows the parameters estimates of the intensity of formation of innovative subsystem. The problems of the effective 
functioning of elements of an innovative structure of the region. The procedure for the functioning of innovation subsys-
tem in the region. The relationship of regional innovation subsystem with other subsystems of the region.  

Keywords: innovation, innovation environment of the region, the modernization of the regional economy, the 
elements of the innovative structure, regional innovation subsystem. 

 
Развитие национальной инновационной 

системы является главным приоритетом эконо-
мики России. Эффективность и качество соци-
ально-экономического развития регионов пред-
полагает ориентацию региональных экономик 
на инновационный путь развития, который спо-
собствует репозиционированию в мировой эко-
номике, поскольку сырьевая специализация 
страны не способна обеспечить ей  ни устойчи-
вого развития, ни повышения уровня и качества 
жизни населения.  

Инновационный потенциал региона в 
данном контексте рассматривается как степень 
подготовленности социально-экономической 
системы регионального хозяйства  к осуществ-
лению инновационной деятельности, опреде-
ляемой ресурсной компонентой, сформирован-
ной научными, интеллектуальными, кадровы-
ми, финансовыми, технико-технологическими 
ресурсными составляющими [5]. 

Одним из направлений повышения инно-
вационного потенциала региона является соз-
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дание условий для оптимизации вклада науки и 
техники в экономическое развитие за счет вне-
дрения рыночных принципов в эту сферу и ее 
реструктуризацию, то есть обеспечение эффек-
тивного функционирования инновационной 
подсистемы региона.  

Региональная инновационная подсистема, 
выступая в качестве части национальной инно-
вационной системы страны, формируется под 
воздействием следующих факторов:  

 эффективность экономики региона;  
 интегрированность экономической под-

системы в национальную систему; 
 отраслевая специфика региона.  
Инновации, являясь современным усло-

вием социально-экономического роста региона, 
могут проявляться как в модернизации сущест-
вующих подсистем, так и в диверсификации 
новых социально-экономических подсистем. В 
подтверждение этому утверждению можно 
привести  тот факт, что большинство регионов 
Российской Федерации в своих стратегиях со-
циально-экономического развития в качестве 
базовой концепции выбирают инновационный 
путь развития. Инновации отражают способ-
ность региональных экономических подсистем 
проявлять новые свойства, приводящие к ново-
му уровню социально-экономического разви-
тия.  

Важным параметром региональной инно-
вационной подсистемы являются создание эле-
ментов инновационной структуры и, как след-
ствие, развитие инновационного для региона 
бизнеса. Региональная инновационная подсис-
тема может выступать связующим звеном меж-
ду национальной инновационной системой и 
социально-экономической системой региона.  

Региональную инновационную подсисте-
му региона следует рассматривать как ком-
плексную подсистему, включающую организа-
ционную, ресурсную и системную части [4].  

Оценивать организационную часть инно-
вационной подсистемы в регионе можно  по 
таким параметрам, как качество инновационно-
го законодательства и наличие стратегии инно-
вационного развития региона. 

Ресурсная и системная части инноваци-
онной подсистемы региона предусматривают 
следующие элементы: 

 ресурсно-материальный потенциал; 
 интеллектуальный потенциал; 
 финансовый потенциал; 
 территориальное расположение; 
 отраслевая специфика региона.  
Учитывая комплексный характер регио-

нальной инновационной подсистемы судить об 
интенсивности ее формирования можно с ис-
пользованием трех основных параметров:  

 актуальность регионального инноваци-
онного законодательства;  

 наличие разработанной стратегии инно-
вационного развития региона, пригодной для 
интеграции в национальную инновационную 
систему; 

 создание элементов инновационной 
структуры. 

Анализ нормативно-правового регулиро-
вания обеспечения инновационной деятельно-
сти в Волгоградской области показал, что в на-
стоящее время инновационную деятельность 
регулируют два основных закона Волгоград-
ской области, принятых Волгоградской област-
ной Думой еще в 2005 г.: № 1020-ОД «О госу-
дарственных научных грантах Волгоградской 
области» и № 1064-ОД «О премиях Волгоград-
ской области в сфере науки и техники». Оба 
этих законопроекта носят рекомендательный 
характер. Позднее, в 2012 г., был принят еще 
один закон  Волгоградской области «О государ-
ственной поддержке инновационной деятельно-
сти в Волгоградской области» № 176-ОД. На-
стоящий Закон регулирует отношения, связан-
ные с осуществлением государственной под-
держки инновационной деятельности в Волго-
градской области. 

Отдельной стратегии инновационного 
развития Волгоградского региона Правительст-
вом Волгоградской области не разработано. В 
настоящее время в области действует стратегия 
социально-экономического развития Волго-
градской области до 2025 г., принятая Волго-
градской областной Думой 30 октября 2008 го-
да. Согласно данной стратегии в качестве клю-
чевого сценария стратегического развития Вол-
гоградской области на среднесрочный и долго-
срочный периоды обозначен сценарий иннова-
ционного социально-ориентированного разви-
тия, который предполагает экономический рост 
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и увеличение внутреннего регионального про-
дукта за счет развития, повсеместного внедре-
ния инновационных технологий; укрепления 
существующих, создание новых конкурентных 
преимуществ на основе достижений НТП и 
уникальных товаров, поставляемых на рынок; 
преимущественную ориентацию выпуска това-
ров на внешние – общероссийский и зарубеж-
ный рынки [2].  

Анализ элементов инновационной струк-
туры показал, что в Волгоградском регионе она 
представлена: бизнес-сектором, правительст-
венным сектором, научно-исследовательским 
сектором, зарубежными партнерами по иннова-
ционной деятельности. Трудности эффективно-
го функционирования элементов инновацион-
ной системы в регионе определяются тем, что 
существующая нормативно-правовая база четко 
не определяет характер их взаимодействия. 
Помимо этого, бизнес-сектор Волгоградского 
региона характеризуется низкой степенью его 
прямого участия в научно-исследовательских 
разработках. Своеобразной подвижкой в этом 
вопросе стало принятие в январе 2013 г. закона 
Волгоградской области № 16-ОД «Об област-
ных парках развития экономической деятельно-
сти». Данный законопроект регулирует вопро-
сы взаимодействия органов власти, органов ме-
стного самоуправления, юридических лиц и 
предпринимателей при решении вопроса об ор-
ганизации областных парков, создаваемых в 
целях повышения темпов и обеспечения устой-
чивого экономического роста Волгоградской 
области, обеспечения комплексного подхода к 
размещению производственных сил на терри-
тории Волгоградской области [1].  

Таким образом, оценка параметров интен-
сивности формирования инновационной под-
системы показала, что для активизации процес-
са перехода Волгоградской области на путь ин-
новационного социально-ориентированного 
развития необходимо разработать стратегию 
инновационного развития региона. Данный до-
кумент должен объединять в себе конкретные 
инновационные программы, реализация кото-
рых будет способствовать формированию бла-
гоприятного инвестиционного климата. Основ-
ным принципом формирования стратегии ин-
новационного развития Волгоградской  области  

должно стать развитие инновационного для ре-
гиона бизнеса. Ключевым в данной поддержке 
является становление региональных инноваци-
онных подсистем и их интеграция в националь-
ные инновационные системы через механизмы 
трансфера инноваций. 

Повышение эффективности функциони-
рования региональной инновационной подсис-
темы  во многом позволит обеспечить реализа-
цию программы развития Волгоградского ре-
гиона с использованием сценария инновацион-
ного социально ориентированного развития. В 
результате реализации инновационного сцена-
рия в Волгоградской области будут сформиро-
ваны технопарки и мегаполисы, имеющие свою 
инфраструктуру. В экономике области будут 
выделены зоны экономического развития (точ-
ки роста), за которыми закрепится роль «локо-
мотивов» экономики. Ряд видов экономической 
деятельности и инновационных производств 
будет иметь общероссийское значение. Значи-
тельно возрастет доля готовой продукции и 
снизится доля сырья в товарной структуре ре-
гионального производства [2].  

Система институтов инновационного раз-
вития (бизнес-инкубаторы, техно-парки и др.) и 
составляющие инновационного законодатель-
ства у большинства регионов Российской Фе-
дерации дублируются. Отчасти это предопреде-
лено тем, что сценарии инновационного разви-
тия регионов подчинены целевым показателям 
развития страны на долгосрочную перспективу, 
предусмотренным Концепцей долгосрочного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 г. (принятой Распоря-
жением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р) и Стратегией инновационного разви-
тия Российской Федерации до 2020 г., утвер-
жденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации № 2228-р в декабре  2011 г. 
Региональная часть определяется стратегией и 
программами региона. 

Формирование региональной части стра-
тегии инновационного развития региона проис-
ходит не только с учетом интеграции иннова-
ционной региональной подсистемы в нацио-
нальную инновационную систему, но и с уче-
том готовности к трансформации таких подсис-
тем региона, как: управленческо-
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информационная подсистема, финансовая, кад-
ровая, маркетинговая подсистемы, материаль-
но-техническая подсистема.  

Так, степень сформированности управ-
ленческо-информационной подсистемы предо-
пределяет затраты на информационные и ком-
муникационные технологии элементов инно-
вационной подсистемы. Объем инновацион-
ных товаров, работ, услуг зависит не только от 
интенсивности деятельности таких элементов 
инновационной структуры, как бизнес-сектор, 
но и от уровня развития маркетинговой под-
системы.  

Формирование региональной части инно-
вационной стратегии региона, предопределяю-
щей инновационную подсистему, требует опре-
деленных навыков и компетенций. Это приво-
дит к возрастанию роли образовательной и ака-
демической среды региона и, как следствие, 
требует определенного уровня развития кадро-
вой подсистемы. Оценить степень готовности 
кадровой подсистемы к трансформации с инно-
вационной подсистемой можно с использова-
нием таких целевых показателей, как числен-
ность персонала, занятого научными исследо-
ваниями и разработками, и численность иссле-
дователей с учеными степенями.  

Комплексное рассмотрение параметров 
приведенных подсистем при формировании 

стратегии инновационного развития региона 
позволит дать обоснованную оценку уровня 
инновационной конкурентоспособности регио-
на. 
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социально-эколого-экономических отношений субъектов региональной эколого-экономической системы состоят 
в обеспечении нормативно-правового и методологического регулирования развития территории, включающего 
рост / изменение / улучшение социальных, экологических и экономических результатов жизнедеятельности чело-
века, региона, всего государства, и позволяют реализовывать стратегические цели и задачи развития, сводящиеся 
к обеспечению эколого-экономической безопасности территории и росту качества жизни населения. На примере 
стратегии эколого-экономического развития регионов, программы экологической грамотности и «Дорожной кар-
ты» реализации мероприятий программы экологической грамотности в статье обоснованы приоритеты стратеги-
ческого планирования и управления российскими регионами через призму парадигмы устойчивой экономики. 

Ключевые слова: эколого-экономическая система; стратегическое планирование; концепция-стратегия-
программа; программа экологической грамотности; приоритеты через паритеты. 

 
STRATEGY OF ECOLOGIC-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION:  

THE CONTENT AND CONDITIONS OF REALIZATION 
 

N.E. Buletova, T.A. Zolotko  
 
Summary: opportunities for public stewardship on building "architecture" socio-ecologic-economic relations be-

tween the subjects of the regional eco-economic system are to ensure regulatory and methodological control of the territo-
ry. This includes growth-change-improvement of social, environmental and economic results of human activity, region, 
the entire state. Also, this approach allows us to implement the strategic goals and objectives of the development, which 
amount to ensure ecological and economic security of the area and increase the quality of life of the population. On an 
example of the strategy of environmental-economic development of the regions, the program ecological literacy and the 
"Road Map" program activities ecological literacy in the article proved the priorities of the strategic planning and man-
agement of the Russian regions through the prism of the paradigm of a sustainable economy. 

Keywords: ecologic-economic system; strategic planning; concept-strategy-program; program ecological literacy; 
priorities across parities. 

 
Принятие новой редакции федерального 

закона РФ «О стратегическом планировании в 
РФ» (от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ) позволило по 
новому взглянуть на методы государственного 
стратегического планирования и результаты их 
использования в управлении российскими ре-
гионами в соответствии с тенденциями XXI ве-
ка, когда возникла потребность в переходе от 
модели традиционной рыночной экономики к 
новой, отвечающей потребностям человека, ок-
ружающей среды, государств и их националь-
ных интересов, связанных со сбалансирован-
ным подходом к реализации экономических, 
социальных и экологических отношений,  осно-
ванных на принципе «приоритеты через пари-
теты» и не допускающих  экологического 
ущерба, социальных и экономических кризи-
сов, патологий. Роль государства в реализации 
такого сбалансированного подхода, соответст-

вующего модели устойчивой экономики, за-
ключается в создании условий и обеспечении 
регулирования, контроля, мониторинга для уча-
стников социально-эколого-экономических от-
ношений в пределах регионов страны, имею-
щих различия в ресурсном обеспечении, исто-
рических особенностях развития и другие отли-
чия, сформированные на институциональном 
уровне. 

В соответствии с парадигмой устойчивой 
экономики, одним из главных постулатов кото-
рой выступает коэволюция экологии и эконо-
мики, общего и частного, живого и неживого в 
соответствии с двойственной природой челове-
ка как такового и необходимостью достижения 
гармоничного состояния, гармоничной струк-
туры, возникает необходимость в глубоком ис-
следовании природы поведения участников та-
ких усложненных новыми обязательствами 
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экономических отношений и проблем, которые 
могут возникать или уже существуют в процес-
се экологизации мировой и российской эконо-
мики. При этом из всех методов управления, 
вписывающихся в триаду «принуждение –
побуждение – убеждение», более правильно 

именно «побуждать»: варианты мотивации, 
стимулов актуальны и в бизнесе, и в государст-
венном управлении, так как при правильном 
применении они обеспечивают рост производи-
тельности труда и успешность природоохран-
ных, защитных мероприятий. 

 

 
 

Рис. 1. Основные характеристики и ожидаемые результаты эколого-экономического развития [2, С. 193] 
 
Если синтезировать исходные возможно-

сти теоретического и практического задела эко-
номических, экологических, социальных тео-
рий в рамках синергетического подхода, то 
можно рассчитывать на соответствующий «си-
нергетический эффект» – нацеленность не на 
рост, а на развитие, для которого рост – одна из 
форм проявления наравне с изменениями и 
улучшениями, которые можно назвать триадой 
развития (см. рис. 1).  

На примере одного из последних доку-
ментов, принятых в 2012 г. в рамках экологиче-
ского развития России, а именно –  «Основы 
государственной политики в области экологи-
ческого развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 г.» (утв. распоряжением Прави-
тельства РФ от 18 декабря 2012 г. № 2423-р), 
представим главный результат, на который 

ориентирована реализация документа: должно 
произойти «тесное вплетение экологии в эконо-
мическую политику РФ на ближайшие 18 лет –    
к 2030 г. в стране должен быть организован кру-
говорот отходов без свалок и полигонов со 
100% переработкой мусора и его повторным 
использованием». Это соответствует основам 
парадигмы устойчивой экономики, но требует 
от всех участников эколого-экономических от-
ношений больших изменений не только в нор-
мативно-правовом регулировании, но и в «сти-
ле мышления» – когда на уровне идеологиче-
ских институтов, затрагивающих как формаль-
ные, так и неформальные правила игры, фор-
мируется экологоориентированное мышление, 
сознание, и здесь участие государства через 
стратегическое управление с использованием 
методов и инструментов государственных кон-
цепций – стратегий – программ обязательно.  

«УЛУЧШЕНИЕ» «РОСТ» 

Социальный результат, цель которого – улучшение 
качества и безопасности жизни населения 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

«ИЗМЕНЕНИЕ» 

1 2 

3 

I   II 

III Экологический результат, цель которого – 
сохранение природной среды и защита от тех-

ногенного воздействия человека  

Экономический результат, цель которого – сбалансиро-
ванное обеспечение потребностей потребителей с учетом 

экологических нормативов 

1 – структурные изменения для обеспечения технологического прогресса; 
I – рост качества продукции потребления и благосостояния, рост прибыли экономических субъектов; 
2 – разработка государственной политики по проведению структурных изменений в целях улучшения качества 
окружающей среды и благосостояния населения; 
II – изменение ценностных ориентаций, пропаганда рационального потребления; 
3 – состав общественных благ и условия их создания/потребления; 
III – урегулирование экологических нормативов потребления ресурсов, рост инвестиций в природный капитал. 
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Разработанная авторами триада «концеп-
ция – стратегия – программа» включает в себя:  

1. Концепцию государственного управле-
ния эколого-экономическим развитием России.  

2. Стратегию эколого-экономического 
развития российских регионов. 

3. Государственную программу экологи-
ческой грамотности населения. 

Эти документы должны взаимодейство-
вать между собой и соответствовать государст-
венной политике экологического и экономиче-
ского развития страны, находить свое выраже-
ние в разрабатываемых по каждой программе 
«Дорожных картах», содержащих расшифровку 
способов и механизмов  реализации каждого 
направления соответствующей программы. 

 

 
 

Рис. 2. Составляющие стратегического мышления, планирования и управления, их взаимосвязь между собой 
 
Для того чтобы обеспечить не только соз-

дание, но и успешное, долгосрочное функцио-
нирование системы обращения с отходами, не-
обходимо выстроить триаду государственного 
планирования и управления (см. рис. 2). Детали-
зируем содержание конкретных условий форми-
рования и способов реализации программы эко-
логической грамотности в соответствии с триа-
дой «концепция – стратегия  – программа»: 

 концепция государственной политики по 
экологическому развитию определяет приори-
тетные направления экологического развития, 
ориентирует государство и всех субъектов су-
ществующих отношений к определению и ис-
пользованию в стратегическом управлении и в 
процессе реализации программ принципов кон-
цепции – комплекса «взглядов» государства на 
пути решения заданной проблемы для опреде-
ления стратегии действий;  

 в соответствии с ФЗ РФ от 28.06.2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» стратегия и программа 
относятся к документам стратегического пла-
нирования на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, тогда как концепция 
носит всеобъемлющий и фундаментальный ха-
рактер – это документ, в котором важно заявить 
приоритеты и способы развития территории, 
соответствующие заявленной государственной 
политике, которая не может быть адресной.  

В таблице 1 сопоставим авторские разра-
ботки по содержанию Концепции государствен-
ного управления эколого-экономическим разви-
тием России (в авторской редакции) и Концеп-
ции перехода РФ к устойчивому развития (утв. 
приказом Президента РФ от 01.04.1996 г.).  

СТРАТЕГИЯ  
эколого-экономиического развития 

российских регионов России 

ПРОГРАММЫ: 

Идеологической трансформа-
ции 

Экономической трансформации 

Политической трансформации 

КОНЦЕПЦИЯ  
государственного управления эко-
логическим развитием России 

Федеральный, региональный и 
муниципальный уровни 

Программа экологической 
грамотности 

Программы социально-
экономического развития и 
обеспечения национальной 

безопасности  

Должна быть единой на всех уровнях 
стратегического мышления, планирования 

и  управления 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                                    ЭКОНОМИКА №2 2014 

 

30 

Таблица 1 
Характеристика авторской и официальной концепций государственной политики  

эколого-экономического развития РФ 

Разделы 

Концепция государственного управления 

экологическим развитием России  

(авторский вариант) 

Концепция перехода Российской Федера-

ции к устойчивому развитию (утв. прика-

зом Президента РФ от 01.04.1996 г.) 

Текущее со-

стояние объ-

екта управле-

ния или про-

блемы 

Реализация парадигмы устойчивой экономи-

ки столкнулась с трудностями в реализации и 

понимании со стороны всех участников эко-

лого-социоэкономических отношений.  

Проблема неприятия, сложности реализации 

основ устойчивой экономики сформирована 

на наноуровне – уровне сознания и мотива-

ции поведения всех субъектов 

Устойчивое развитие – объективное требова-

ние времени 

Идеи устойчивого развития оказываются 

чрезвычайно созвучными традициям, духу и 

менталитету России. Они могут сыграть важ-

ную роль в консолидации российского обще-

ства, в определении государственных при-

оритетов и перспектив социально-

экономических преобразований 

Цели и задачи 

развития 

Цель – сформировать базу в экономических, 

политических и идеологических институтах 

для перехода на парадигму устойчивой эко-

номики при соблюдении паритета интересов 

всех участников эколого-

социоэкономических отношений и обеспече-

нии национальной безопасности государства. 

Задачи: 

 корректировка политической составляю-

щей институциональной матрицы России для 

обеспечения концепции-стратегии-

программы экологического развития; 

 обеспечение возможностей производства и 

спроса на экологоориентированные продук-

ты экономики (внутренние инновации, диф-

фузия «зеленых» технологий и т.д.); 

 формирование и поддержание экологиче-

ского мышления, сознания и их доминирова-

ние в стратегическом мышлении. 

Цель – обеспечить на перспективу сбаланси-

рованное решение проблем социально-

экономического развития и сохранения бла-

гоприятной окружающей среды и природно-

ресурсного потенциала, удовлетворение по-

требностей настоящего и будущих поколений 

людей. 

Задачи: 

 стабилизация экологической ситуации; 

 экологизация экономической деятельности 

в рамках институциональных и структурных 

преобразований; 

 ввод хозяйственной деятельности в преде-

лы емкости экосистем на основе массового 

внедрения энерго- и ресурсосберегающих 

технологий, целенаправленных изменений 

структуры экономики, структуры личного и 

общественного потребления. 

Основные 

направления 

развития 

Триада направлений развития: 

 развитие нормативно-правовой основы 

изменений в социальной сфере, улучшений в 

окружающей среде и экономического роста; 

 развитие экологоориентированного произ-

водства, приносящего доход, с соответст-

вующей государственной поддержкой и за-

щитой; 

 развитие системы образования и культи-

вирования экологичного образа жизни 

 создание правовой основы перехода к ус-

тойчивому развитию; 

 разработка системы стимулирования хо-

зяйственной деятельности и установление 

пределов ответственности за ее экологиче-

ские результаты, при которых биосфера вос-

принимается как фундамент жизни, сохране-

ние которого должно быть непременным ус-

ловием функционирования социально-

экономической системы и ее отдельных эле-

ментов; 

 оценка хозяйственной емкости локальных 

и региональных экосистем страны, определе-

ние допустимого на них антропогенного воз-

действия; 
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Разделы 

Концепция государственного управления 

экологическим развитием России  

(авторский вариант) 

Концепция перехода Российской Федера-

ции к устойчивому развитию (утв. прика-

зом Президента РФ от 01.04.1996 г.) 

 формирование эффективной системы про-

паганды идей устойчивого развития и созда-

ние соответствующей системы воспитания и 

обучения 

Приоритеты  стабильный рост качества жизни, который 

не должен нарушать экологическое благопо-

лучие; 

 эколого-экономическая безопасность как 

главный шаг на пути к росту качества жизни 

и экологическому благополучию; 

 доступность для бизнеса самых современ-

ных и рентабельных «зеленых» технологий 

 

 рост качества жизни; 

 обеспечение экологического благополучия; 

 приемлемый уровень экономического раз-

вития; 

 активное участие в международных науч-

ных программах по проблемам устойчивого 

развития 

Этапы реали-

зации концеп-

ции и ожи-

даемые ре-

зультаты 

Первый этап – трансформация идеологиче-

ских институтов за счет программы экологи-

ческой грамотности и политики формирова-

ния экологического мышления (интеллект)  и 

модели поведения. Одновременно – подго-

товка правовой и экономической предпосы-

лок и условий для реализации парадигмы 

устойчивой экономики в РФ 

Второй этап – активная реализация всех 

приоритетов в рамках ГЧП, государственных 

программ экологического развития за счет 

технологических преобразований реального 

сектора экономики. 

Третий этап – достижение устойчивой и 

долгосрочной тенденции экологического раз-

вития страны в соответствии с международ-

ными тенденциями, обеспечивающими как 

эколого-экономическую безопасность и эко-

номический рост, так и рост качества жизни 

Начальный этап – решение острых эконо-

мических и социальных проблем;  важно 

строго соблюдать в этот период обоснован-

ные экологические ограничения на хозяйст-

венную деятельность. Одновременно следует 

разработать программы оздоровления окру-

жающей среды в зонах экологического кри-

зиса. 

Второй этап – должны осуществляться ос-

новные структурные преобразования в эко-

номике, технологическое обновление, эколо-

гизация процесса социально-экономического 

развития.  

Третий этап – решение проблемы гармони-

зации взаимодействия с природой всего ми-

рового сообщества. Отмечается ключевая 

роль РФ в этом процессе 

 

Главное упущение анализируемой госу-
дарственной концепции – неправильная расста-
новка этапов реализации концепции – начинать 
нужно именно с третьего этапа: пока не будет 
достигнуто понимание и доминирование инте-
ресов эколого-ориентированных участников 
отношений (экономических, политических и 
всех остальных) на международной арене, в ус-
ловиях глобализации и возможности влиять, 
диктовать, навязывать те или иные ценности 
извне любая национальная модель устойчивой 
экономики может быть изолирована, обрушена, 
экономически невыгодна во внешнеэкономиче-
ских связях.  

Содержание стратегий, связанных с эко-
логическим развитием и обеспечением эколо-
гической безопасности, лишь частично раскры-
вает направления решения существующих про-
блем. В государственной стратегии РФ по ох-
ране окружающей среды и обеспечению устой-
чивого развития (утв. указом Президента РФ от 
04.02.1994 г. № 236) сделан приоритет на ряд 
долгосрочных приоритетов развития, по кото-
рым нами был проведен сравнительный анализ 
данной стратегии с авторской версией страте-
гии эколого-экономического развития россий-
ских регионов (см. табл. 2).  
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Таблица 2 
Характеристика авторской и официальной стратегии эколого-экономического развития РФ 

Разделы 
Стратегия эколого-экономического разви-

тия российских регионов России  
(авторский вариант) 

Указ Президента РФ от 04.02.1994 г.  
№ 236 «О государственной стратегии РФ  
по охране окружающей среды и обеспече-

нию устойчивого развития» 

Текущее со-
стояние объ-
екта страте-
гирования 

Во-первых, наблюдаются сильные диспро-
порции в составе и потенциале использования 
(или сохранения) экологических ресурсов 
регионов страны, что необходимо учесть в 
федеральной и региональных стратегиях эко-
логического развития. 
Во-вторых, действующие экономические, 
правовые и идеологические институты в ос-
новном не соответствуют потребностям ус-
тойчивой экономики, что требует расставить 
приоритеты развития 

Не представлено информации (должна дета-
лизироваться в региональных стратегиях) 

Долгосроч-
ные приори-
теты 

В социальной сфере – рост качества жизни. 
В экономической сфере – достижение поло-
жительных эффектов от внедрения «зеленых» 
технологий на фоне сформированного спроса 
бизнеса на инновации, направленные на эко-
логизацию экономики. 
В идеологической сфере – постоянное куль-
тивирование экологического поведения, 
мышления, этики поведения. 
В политической сфере – гарантированное 
обеспечение национальной безопасности во 
всех ее проявлениях 

 обеспечение экологически безопасного ус-
тойчивого развития – осуществляется госу-
дарственное регулирование природопользова-
ния и стимулирование природоохранной дея-
тельности; 
 создание условий, позволяющих реализо-
вать конституционное право граждан на 
жизнь в благоприятной окружающей среде; 
 преодоление обострившихся противоречий 
между развитием производительных сил и 
сохранением экологического равновесия в 
регионах с неблагополучной окружающей 
средой; 
 обеспечение естественного развития экоси-
стем, сохранения и восстановления уникаль-
ных природных комплексов и ландшафтов 
при решении территориальных экономиче-
ских проблем на основе оптимизации режи-
мов природопользования и защиты окружаю-
щей среды; 
 развитие международного сотрудничества 
по сохранению, защите и восстановлению 
экосистемы Земли 

Факторы, 
влияющие на 
развитие 
объекта стра-
тегического 
управления 

Положительные факторы внешней среды: 
 единство в понимании необходимости ре-
шения глобального экологического кризиса; 
 доступность иностранных технологий по 
экологизации экономики. 
Положительные факторы внутренней среды: 
 большой запас и потенциал природно-
ресурсной базы; 
 близость национального менталитета к 
экологическим ценностям. 
Негативные факторы внешней среды: 
 высокая политизированность процессов 
экологического взаимодействия по обмену 
знаниями и международному сотрудничеству; 
 отсутствие единства в решении проблем 
экологизации мировой и национальных эко-
номик. 
Негативные факторы внутренней среды: 

Не представлено информации (должна дета-
лизироваться в региональных стратегиях) 
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Разделы 
Стратегия эколого-экономического разви-

тия российских регионов России  
(авторский вариант) 

Указ Президента РФ от 04.02.1994 г.  
№ 236 «О государственной стратегии РФ  
по охране окружающей среды и обеспече-

нию устойчивого развития» 
 низкая культура экологического поведения; 
 низкая инновативность национальной эко-
номики и высокий износ фондов; 
 сформированы метапатологии в жизнедея-
тельности общества (неуважение закона, 
жизнь сегодняшним днем и др.), затрудняю-
щие переход к модели устойчивой экономики 

Цели  
и задачи 

Цель – приведение в соответствие экологиче-
ских, социально-экономических и политиче-
ских приоритетов развития территории – на 
основе принципа «ПРИОРИТЕТЫ ЧЕРЕЗ 
ПАРИТЕТЫ». 
Задачи: 
 обеспечение эколого-экономической безо-
пасности; 
 обеспечение роста показателей социально-
экономического развития территории; 
 обеспечение эффективного культивирова-
ния экологического поведения и мышления 

Цель – обеспечение комплексного решения 
проблем сбалансированного развития эконо-
мики и улучшения состояния окружающей 
среды 
Задачи: 
 обеспечение экологически безопасного ус-
тойчивого развития в условиях рыночных от-
ношений; 
 охрана среды обитания человека; 
 оздоровление (восстановление) нарушен-
ных экосистем в экологически неблагополуч-
ных регионах России; 
 участие в решении глобальных экологиче-
ских проблем 

Последова-
тельность 
действий по 
достижению 
целей и задач 

Начальный этап – формирование экологиче-
ской модели поведения человека в сочетании 
с международным сотрудничеством и взаи-
модействием. 
Второй этап – на основе сформированного 
экологического мышления – активная фаза 
корректировки политических институтов и 
экономических институтов, ориентированных 
на парадигму устойчивой экономики. 
Третий этап – создание условий для обеспе-
чения эколого-экономической безопасности и 
привлекательности «зеленых» технологий для 
бизнеса и потребителей готовой экологичной 
продукции. 
Четвертый этап – достижение в долгосроч-
ной перспективе роста качества жизни при 
экологоориентированных жизненных ценно-
стях и потребностях 

Не представлено информации (должна дета-
лизироваться в региональных стратегиях) 

Ключевые 
ресурсы 

1. Природные ресурсы, сосредоточенные в 
определенных регионах страны при соответ-
ствующей государственной поддержке регио-
нов, не обладающих богатыми природными 
ресурсами. 
2. Человеческие (и трудовые) ресурсы, в ис-
пользовании и управлении интересами-
мотивами-поведением которых государство 
должно реализовывать программу экологиче-
ской грамотности и корректировать идеоло-
гические институты. 
3. Материально-технические ресурсы, в со-
стоянии которых важно обеспечить рост ин-
новационных составляющих, направленных 
на рост «зеленых» технологий и конкуренто-
способность в экономической деятельности. 

Не представлено информации (должна дета-
лизироваться в региональных стратегиях) 
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Разделы 
Стратегия эколого-экономического разви-

тия российских регионов России  
(авторский вариант) 

Указ Президента РФ от 04.02.1994 г.  
№ 236 «О государственной стратегии РФ  
по охране окружающей среды и обеспече-

нию устойчивого развития» 
4. Инвестиционные ресурсы, от объемов и 
источников формирования которых зависит и 
доступность «зеленых» технологий, и долго-
срочный устойчивый характер изменений 
 

Система по-
казателей 
развития 

1-я группа – индикаторы результатов соци-
ально-экономического развития (по данным 
Росстата), затрагивающие качество жизни 
2-я группа – индикаторы результатов приро-
доохранных мероприятий и состояния окру-
жающей среды (по данным Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ) 
3-я группа – индикаторы результатов законо-
творческой деятельности на предмет их соот-
ветствия социально-экономическим и эколо-
гическим потребностям 
 

Не представлено информации (должна дета-
лизироваться в региональных стратегиях) 

 
Следующий уровень документального 

оформления государственного управления – 
уровень государственных программ. Если 
разрабатываемые государственные програм-
мы рассматривать как набор конкретных ме-
роприятий и инструментов соответствующей 
государственной политики, то считаем, что 
для успешной реализации «Основ государст-

венной политики в области экологического 
развития РФ на период до 2030 г.» необходи-
мо разработать две взаимосвязанные про-
граммы на уровне субъектов РФ – программу 
экологической грамотности и программу об-
ращения с отходами (первичного и вторич-
ного), которые будут иметь свои подпро-
граммы.  

 

 
 

Рис. 3. Основные характеристики программы экологической грамотности в регионах России 
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Именно государство ответственно за созда-
ние условий, за культивирование эколого-
ориентированного потребительского и бытового 
поведения не только через доклады и информа-
ционные стенды, но и с помощью образователь-
ных и досуговых интернет-продуктов, корректи-
ровки образовательных стандартов, переподго-
товки и повышения квалификации педагогиче-
ских работников и государственных служащих в 
сфере образования, культуры. Предлагаемая про-

грамма экологической грамотности населения 
российских регионов должна быть нацелена на 
достижение положительных экологических, со-
циально-экономических, политических эффек-
тов (см. рис. 3). 

На основе представленных на рисунке 3 
основных характеристик экологической гра-
мотности детализируем государственную про-
грамму экологической грамотности по тради-
ционной структуре (см. табл. 3).  

 

Таблица 3 
Содержание государственной программы экологической грамотности населения 

Раздел  
программы 

Содержание 

Оценка текуще-
го состояния и 
проблем разви-
тия 

Низкая культура потребительского поведения, наличие метапатологий в поведении – нега-
тивные факторы, затрудняющие процессы экологизации экономики и общественных отно-
шений (сортировка, утилизация бытовых и производственных отходов, качество контроля 
за исполнением экологического законодательства и др.) 
Основные проблемы: 
 отсутствие экологического сознания, мышления, этики поведения человека, бизнеса, го-
сударства; 
 отсутствие экологических стандартов образовательных мероприятий в дошкольных и 
школьных программах, ориентированных на культивирование экологического поведения в 
любых отношениях жизнедеятельности; 
 низкая востребованность и отсутствие стимулов у СМИ (печатная продукция, пропаган-
дистская продукция, данные информационных ресурсов в Интернете) к культивированию 
основ экологического поведения 

Основные цели, 
задачи 

Цель – формирование в долгосрочной перспективе устойчивого эколого-ориентированного 
поведения населения всех возрастных, социальных, профессиональных групп. 
Задачи: 
 реализация мероприятий по обеспечению приоритета экологических ценностей в обще-
ственном, бытовом поведении населения с индивидуальным подходом к каждой возрас-
тной, социальной и профессиональной группе населения; 
 реализация мероприятий по разработке и апробированию эколого-ориентированных до-
школьных и школьных программ, которые должны пройти согласование и утверждение на 
уровне Министерства образования РФ, региональных и муниципальных органов исполни-
тельной власти; 
 при согласовании со СМИ – разработка информационного материала по системному 
культивированию и информированию населения и приоритетах и правилах эколого-
ориентированного поведения, которое должно прийти на смену поведению массового по-
требления любой ценой 

Этапы реализа-
ции программы 

Начальный этап – разработка методических указаний по проведению мероприятий про-
граммы экологической грамотности, учитывающих идеологические, экономические и по-
литические особенности сформированных в российском обществе институтов, норм, пра-
вил поведения. 
Второй этап – на основе разработанных методических указаний, которые должны быть 
дифференцированы для разных возрастных, социальных, профессиональных групп населе-
ния, обеспечение согласования их содержания и методики реализации в соответствующих 
органах исполнительной власти, контрольных органах системы образования. 
Третий этап – активное внедрение разработанных технологий информационной и образо-
вательно-просветительской деятельности на постоянной основе с регулярным отслежива-
нием результатов в форме тестирований, опросов, измерения ряда индикаторов результатов 
развития (в соответствии со стратегией эколого-экономического развития российских ре-
гионов России – см. табл. 2). 
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Раздел  
программы 

Содержание 

Четвертый этап – мониторинг и оценка результатов реализации программы экологиче-
ской грамотности во взаимосвязи с социальными, экологическими, экономическими и по-
литическими результатами развития территории 
 

Система про-
граммных меро-
приятий 
 

В соответствии с целью и задачами программы: 
1) мероприятия по разработке и утверждению информационного и образовательно-
просветительского материала для разных возрастных, социальных и профессиональных 
групп населения; 
2) мероприятия по культивированию экологической этики поведения во всех сферах жизне-
деятельности людей с помощью СМИ, ресурсов Интернет, деятельности общественных 
объединений; 
3) мероприятия по внедрению утвержденных информационных и образовательно-
просветительских материалов в деятельность дошкольных образовательных учреждений, в 
начальной школе, в соответствующих социальных, культурных учреждениях, в повышении 
квалификации государственных служащих, бизнесменов и других групп населения, ответ-
ственных за внедрение эколого-ориентированных технологий и стиля поведения в профес-
сиональную жизнь; 
4) мероприятия по разработке критериев и технологий мониторинга и оценки результатов 
реализации программы экологической грамотности как по этапам ее реализации, так и в 
долгосрочной перспективе по реализации концепции-стратегии-программы экологического 
развития территорий 

Механизмы реа-
лизации про-
граммы 

Организационные механизмы: 
 образовательные, просветительские программы, информационные материалы, носящие 
пропагандирующий характер; 
 содействие реализации программы органов исполнительной власти на уровне субъектов 
РФ, работодателей, руководителей социальных и культурных учреждений региона. 
Экономические механизмы: 
 государственно-частное партнерство по обеспечению финансирования запланированных 
мероприятий программы; 
 привлечение средств грантов для научных разработок методологии экологической гра-
мотности, дифференцированной для разных групп населения. 
Правовые механизмы: 
 корректировка образовательных стандартов по дошкольному образованию и начальной 
школы и их утверждение на официальном уровне; 
 приведение экологических норм экономической деятельности в соответствие с экологи-
ческим мышлением; 
 нормативно-правовое обеспечение культивирования экологически грамотного поведения 
в соответствии с целью и задачами программы 

Ресурсное обес-
печение про-
граммы 

Ресурсное обеспечение программы важно рассматривать шире, чем распределение объемов 
финансирования и их источники: 
1) человеческие ресурсы – научные кадры и работники ДОУ и других образовательных 
учреждений, имеющие возможность повышения своей квалификации и проведения просве-
тительской работы с населением; 
2) технологические ресурсы, с помощью которых возможна автоматизация образователь-
ных, просветительских, информационно-пропагандистских  процедур; 
3) финансовые ресурсы – минимальны, так как на стадии разработки методологических 
основ экологической грамотности планируется применять средства грантов, тогда как при 
внедрении указанных материалов в учебный процесс (в дополнение программ ДОУ, на-
чальной школы) дополнительных затрат на их проведение не потребуется, только если речь 
идет о повышении квалификации профессиональных групп населения. При этом основны-
ми источниками финансирования реализации второго, третьего и четвертого этапов про-
граммы будут следующие: 
 средства бюджета субъекта Российской Федерации, а также бюджетов муниципальных 
образований, в него входящих; 
 внебюджетные источники финансирования 
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Раздел  
программы 

Содержание 

Организация 
управления про-
граммой и кон-
троль за ходом 
ее реализации 

Государственным заказчиком программы должны быть два министерства РФ – Министер-
ство образования и науки РФ и Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Также 
допустим формат руководства на уровне субъектов РФ, при условии принятия региональ-
ных программ экологической грамотности. 
Организация управления программой включает: 
 подготовку и межведомственное согласование проекта программы; 
 координацию и оценку результатов исполнения каждого этапа программы; 
 систему контроля и своевременной корректировки по ходу реализации мероприятий про-
граммы; 
 подготовку отчетов о реализации программы и на их основе – определение необходимо-
сти внесения изменений в следующие этапы программы 
 

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Программы 

Базовые результаты (фундаментальные): 
 трансформация идеологических, экономических и политических институтов в соответст-
вии с парадигмой устойчивой экономики; 
 идентификация доминирования экологического мышления в поведении разных возрас-
тных, социальных и профессиональных групп населения; 
 получение положительных результатов в культуре раздельного  сбора, сортировки быто-
вых отходов со стороны населения; 
 улучшение состояния окружающей среды за счет бережного отношения граждан, актив-
ного внедрения сберегающих, защитных технологий в бизнесе; 
 переориентация производства и потребления на экологическую продукцию за счет сфор-
мированного экологического сознания и стиля поведения всех групп населения; 
 формирование условий для долгосрочной эколого-экономической безопасности террито-
рии; 
 внедрение и поддержка механизмов государственно-частного партнерства, обеспечи-
вающих эффективное финансирование системы экологического образования и внедрения 
эколого-ориентированных технологий в экономику. 
Прикладные результаты, являющиеся результатом реализации мероприятий про-
граммы по отношению к разным группам населения: 
 внедрение эколого-ориентированных досуговых программ, способных повысить резуль-
тативность программы экологической грамотности на индивидуальном уровне; 
 создание ресурсов и программ для детей (телевизионные передачи, досуговые игры, ин-
тернет-игры, книжные издания, игрушки), культивирующих экологический стиль поведе-
ния, экологическое мышление и образ жизни; 
 внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, электронных 
образовательных ресурсов нового поколения, внедрение которых возможно в системе обра-
зования и на уровне отдельного пользователя; 
 подготовка кадров по приоритетным направлениям экологически ориентированного по-
ведения на уровне ДОУ, начальной школы, специалистов по повышению квалификации 
различных профессиональных групп населения; 
 рост государственной поддержки инновационных проектов, ориентированных на эколо-
го-ориентированные технологии и их внедрение в российскую экономику 
 

 
Перейдем к следующему документу по 

осуществлению государственного стратегиче-
ского планирования и управления развитием 
территории – «Дорожной карте» реализации 
программы экологической грамотности. 

«Дорожная карта» представляет собой 
систему мероприятий по реализации програм-
мы экологической грамотности, по которой 
правильнее всего устанавливать и отслеживать 

все запланированные целевые индикаторы. 
«Дорожная карта» является многоуровневой: 

1. Первый базовый уровень, обеспечи-
вающий системный подход к реализации запла-
нированных мероприятий, – институциональ-
ная «Дорожная карта», определяющая триаду 
мер по трансформации экономических, полити-
ческих и идеологических институтов в целях 
успешной реализации парадигмы устойчивой 
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экономики и роста национальной безопасности 
страны; 

2. Второй уровень – представляются «До-
рожные карты» по ключевым направлениям, к 
которым отнесены:  

 разработка методических указаний по 
проведению мероприятий программы экологи-
ческой грамотности для дошкольных учрежде-
ний и начальной школы, для представителей 
бизнеса и других профессиональных и возрас-
тных групп населения;  

 разработка методических указаний по 
подготовке кадров для осуществления просве-
тительских, образовательных, информационных 
мероприятий;  

 культивирование среди бизнеса и госу-
дарственных служащих экологических приори-
тетов экономической деятельности на основе 
принципа «приоритеты через паритеты» – 
когда достижение максимальной выгоды не 
может сопровождаться экологическим ущербом 
и ухудшением состояния среды обитания, и все 
эти приоритеты должны быть закреплены в 
нормативно-правовой базе;  

 разработка новых информационных сер-
висов, электронных образовательных ресурсов 
нового поколения для внедрения на уровне от-
дельного пользователя любого возраста, а так-
же ресурсов и программ для детей (телевизион-
ные передачи, досуговые игры, интернет-игры, 
книжные издания, игрушки), культивирующие 
экологический стиль поведения, экологическое 
мышление и образ жизни для будущих поколе-
ний;  

 формирование системы отслеживания 
результатов реализации программы через мони-
торинг и оценку реализации каждого этапа, ка-
ждого мероприятия. 

Также можно выделить уровни в целепо-
лагании, когда на каждом этапе реализации 
«Дорожной карты» помимо основной цели 
формулируются промежуточные цели по пе-
риодам и направлениям реализации. 

Еще ряд элементов представленного ма-
кета «Дорожной карты» программы экологиче-
ской грамотности требуют пояснений: 

 началу первого этапа реализации «До-
рожной карты» предшествует детальная харак-
теристика состояния объекта управления перед 
внедрением, реализацией запланированных 
мероприятий, а также анализ и диагностика 

этого состояния в соответствии с заявленной 
проблемой и актуальностью ее решения на го-
сударственном, региональном или местном 
уровнях; 

 диагностика призвана констатировать 
состояние объекта в диапазоне «норма – пере-
ходное состояние – патология», что подтвер-
ждает (или опровергает) актуальность заявлен-
ной проблемы и важность ее стратегического 
решения для общества, для экономики;  

 повторно необходимость в анализе и 
диагностике возникает в итоговой части реа-
лизации «Дорожной карты», позволяющей 
оценить масштаб  и характер достигнутых ре-
зультатов, и их соответствие заявленным це-
лям и задачам триады «концепция-стратегия-
программа»; 

 роль стратегического аудита – в систем-
ном аудите Счетной палаты РФ – оценка дос-
тижимости заявленных целей развития и обос-
нование необходимости их корректировки (или 
отсутствие такой необходимости), которые 
должны соотноситься с целями социально-
экономического развития территории и эколо-
го-экономической безопасности (и др. видов 
национальной безопасности). 

Содержание и качество реализации стра-
тегии и программы как основных методов госу-
дарственного стратегического планирования на 
уровне региона – важное условие эколого-
экономического развития российских регионов, 
требующее системного подхода и высокого 
уровня контроля за результатами реализации 
каждого этапа концепции-стратегии-
программы. Использование представленных 
наработок по обеспечению со стороны государ-
ства всех условий для эколого-экономического 
развития позволит приблизить стратегические 
цели развития территорий и повысит качество 
стратегического управления. 
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низма природопользования, обеспечивающего в новых рыночных условиях реализацию экономической политики 
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Современные экологические проблемы не 

знают государственных границ. При этом эко-
логия становится проблемой всех форм обще-
ственного бытия, даже тех, которые, на первый 
взгляд, к ней не относятся. Теоретически, эко-
политика должна быть направлена на идеоло-
гическое формирование общества с развитой 
экологической культурой и массовым экологи-
ческим сознанием посредством использования 
политического ресурса и с учетом других куль-
турных детерминант. 

Средства для становления экологического 
сознания – экологическая пропаганда и образо-
вание на уровне отдельного человека, обеспе-
чение правовой базы со стороны государства, 
развитие властью экономических интересов, 

направленных на вложения средств в природо-
охранную сферу – в той или иной степени ис-
пользуются всеми странами с развитой про-
мышленностью, но их явно недостаточно. При 
этом сохранение в обществе идеалов, чуждых 
власти, которая ориентируется, в первую оче-
редь, на развитие экономики, способно расши-
рить поле её влияния, включить в число своих 
союзников представителей альтернативных 
общественных течений природоохранного ха-
рактера [5, с. 27]. 

Концепция устойчивого развития предпо-
лагает смену парадигм традиционной экономи-
ки, гуманизацию и экологизацию ее главных 
принципов, поиск общих подходов и согласо-
ванности концепций развития экологических и 
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экономических систем. За прошедшие годы 
этот поток экологического и социально-
экономического сознания научной обществен-
ности вылился в новую междисциплинарную 
область прикладной науки – экологическую 
экономику. 

«Экологическая экономика – новая об-
ласть исследований, имеющая дело с отноше-
ниями между природными экосистемами и со-
циально-экономическими системами в самом 
широком смысле, отношениями решающими 
для многих нынешних проблем человечества, 
также как и для построения устойчивого буду-
щего» [9, с. 23]. 

«Одно из существенных отличий этой 
синтетической науки от традиционной эконо-
мики и экологии – более масштабный и долго-
срочный подход к деятельности человечества в 
пространстве и времени, включающий целую 
сеть взаимодействий между экономическими и 
экологическими системами различного уровня» 
[6, с. 5]. Центральными объектами традицион-
ной экономики являются индивидуальные по-
требители. Их вкусы и предпочтения считаются 
определяющими, а значит, и доминирующими. 
Природные ресурсы, благодаря техническому 
прогрессу и кажущейся бесконечной замещае-
мости, полагаются по существу безграничными. 
Концепция экологической экономики построе-
на на иных принципах, рассматривающих лю-
дей как один, хотя и важный компонент цело-
стной эколого-экономической системы. Люди в 
этой системе занимают одно из основных мест 
потому, что они ответственны за понимание 
своей собственной роли в общей глобальной 
системе биосферы, в сохранении и управлении 
ею для достижения устойчивости. Эта идеоло-
гия ближе биоцентричному экологическому 
мировоззрению, в рамках которого природные 
ресурсы не считаются безграничными, а чело-
вечество рассматривается как один из биологи-
ческих видов. Но в отличие от биоцентричного 
экологического взгляда экологическая эконо-
мика полагает, что человеческие предпочтения, 
взгляды, технология и культура должны совме-
стно эволюционировать с природой и отражать 
широту экологических возможностей и, что 
важнее, экологических ограничений, т.е. взаим-

ную значимость культурного и биологического 
развития. 

«Эволюция, как процесс изменений в 
сложных системах через выбор передаваемых 
характерных черт – основное понятие как в 
экологии, так и в экологической экономике. 
Развитие подразумевает скорее наличие дина-
мической и приспосабливающейся неравновес-
ной системы, чем статически равновесной, час-
то принятой в традиционной экономике» [11,   
p. 13]. Для того, чтобы жить достойно, согласно 
экологической экономике, люди должны нау-
читься больше ощущать биоцентрическую пер-
спективу и обращаться с другими нашими био-
логическими собратьями на основе уважения и 
справедливости. Если макроцель выживания 
биологических видов в экологии аналогична 
цели устойчивости, правда, она ограничивается 
отдельными видами и не затрагивает всю сис-
тему, то основной целью традиционной эконо-
мики на макроуровне является не устойчивость, 
а непрерывный рост. «Такая перспектива при-
влекательна сиюминутными выгодами и опасна 
конечными результатами: для развития эконо-
мики необходимо все больше и больше при-
родных ресурсов, но чем больше ресурсов по-
требляет экономика, тем меньше возможностей 
для экономического роста» [2, c. 34]. Главной 
целью экологической экономики является ус-
тойчивость целостной эколого-экономической 
системы планеты. «Обычные науки чаще всего 
рассматривают поведение систем на макро-
уровне, как простое интегрирование большого 
числа микроповедений. Экологическая эконо-
мика исходит из признания двусторонних за-
висимостей микро- и макроуровней: социаль-
ная организация и культурные институты на 
более высоких уровнях пространственно-
временной иерархии должны сглаживать кон-
фликты, возникающие при достижении микро-
целей развития на более низких уровнях и на-
оборот» [11, p. 18]. 

Особый интерес к вопросам охраны ок-
ружающей среды возник во всем мире в начале 
70-х гг. прошлого века. В России знаковым со-
бытием стало проведение в 1972 г. специальной 
сессии Верховного Совета СССР, посвященной 
проблемам охраны природы. В начале 80-х гг. 
при Союзном и Республиканских Советах ми-
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нистров начали создавать комиссии по окру-
жающей среде, однако вплоть до перестроечно-
го времени единого государственного экологи-
ческого ведомства так и не было создано, а во-
просы экологии оставались одними из самых 
малозначащих в перечне государственных при-
оритетов. 

Переход народного хозяйства страны к 
рыночной экономике и становление отношений 
собственности на природные ресурсы обусло-
вили необходимость разработки новых меха-
низмов регулирования природопользования и 
охраны окружающей среды. В условиях кри-
зиса платежеспособности предприятий, физи-
ческого и морального износа их основных 
фондов, дефицита финансовых и материаль-
ных ресурсов, необходимых для выполнения 
мероприятий и программ природоохранного 
назначения, возросла роль экономических ме-
тодов в управлении качеством окружающей 
среды [7, с. 262]. 

Экономическая политика в области регу-
лирования экологических экстерналий предпо-
лагает воздействие на хозяйствующего субъек-
та, производящего внешние эффекты, посредст-
вом установления определённых параметров 
окружающей экономической среды. При этом 
используются такие инструменты, как налоги, 
платежи, субсидии, обязательная ответствен-
ность, целевое резервирование средств на ути-
лизацию отходов, информация (антиреклама), 
составляющие основу косвенного регулирова-
ния [8, с. 209]. 

Налогом облагается продукция, произ-
водство или потребление, которые выступают в 
качестве источников отрицательных экстерна-
лий; налогом могут быть обложены товары, для 
изготовления которых используется такая про-
дукция; налог может быть введен на техноло-
гии, на первичные ресурсы, на выбросы или 
сбросы загрязняющих веществ, а также налогом 
может облагаться ущерб. Уровень налогов дол-
жен соответствовать либо социально-
экономической величине ущерба от загрязне-
ния, либо экономической оценке ассимиляци-
онного потенциала природной среды. 

Налогообложение в практике экологиче-
ского регулирования используется достаточно 
широко. Например, налогам нашлось примене-

ние в тех областях, где объектами регулирова-
ния выступают качественные (по экологиче-
скому критерию) характеристики товаров и из-
делий, использование которых приводит к за-
грязнению среды. В этом случае введение нало-
га призвано вытеснить эти товары и изделия с 
рынка и заменить экологически чистыми (на-
пример, налог или таможенные пошлины на 
уголь с высоким содержанием серы и золы, ав-
тобензин со свинцовыми присадками и т.д.). В 
Германии экологическим налогом облагается 
тропическая древесина, тара одноразового ис-
пользования, алюминиевая фольга, некоторые 
моющие средства и др. В Финляндии в 1976 г. 
был введен специальный налог на использова-
ние одноразовых упаковок для пива и безалко-
гольных напитков. Так как, в отличие от стек-
лянных бутылок, они выбрасываются, налог 
призван стимулировать использование упако-
вок многоразового использования. В ряде стран 
(ФРГ, Финляндия) установлена плата за ис-
пользование нефти и её производных, высту-
пающая в виде соответствующего налога. В 
России налогом облагается автомобильный 
бензин (3629 руб. за 1 т высокооктанового бен-
зина), дизельное топливо (1080 руб. за 1 т), мо-
торные масла (2951 руб. за 1 т). 

Экологические (их часто называют «зеле-
ные») налоги призваны решить, по крайней ме-
ре, две задачи: сделать стоимость продукции 
более адекватной по отношению к затратам, в 
том числе природных ресурсов, и ущербам, на-
носимым окружающей среде, и способствовать 
компенсации экологического ущерба самим за-
грязнителем, а не всем обществом (т.е. способ-
ствовать реализации принципа «загрязнитель 
платит» и интернализации, «замыканию» за-
трат) [3, с. 43–44]. 

«Зеленые» налоги могут выполнять как 
стимулирующую роль для развития экологос-
балансированных производств и видов деятель-
ности, так и «подавляющую» для природоемкой 
деятельности. С позиций стимулирования по-
ложительных экстерналий и ограничения отри-
цательных внешних эффектов система налогов 
должна предусматривать повышенные налоги 
на природоэксплуатирующие отрасли и секто-
ры, находящиеся в начале природно-
продуктовой вертикали, что снизит выгодность 
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затрат в их развитие. В свою очередь обрабаты-
вающие, обслуживающие, инфраструктурные 
отрасли, находящиеся ближе к концу природно-
продуктовой вертикали, должны облагаться по-
ниженными налогами, стимулирующими их 
развитие [10, с. 68–70]. Такая система налогов 
свойственна стимулирующему и жесткому ти-
пам экономического метода регулирования 
экономических отношений рынка природных 
ресурсов. 

Налоговые льготы должны предостав-
ляться государственным и частным предпри-
ятиям и организациям, производящим природо-
охранное и экологичное оборудование, мате-
риалы, а также осуществляющим экологиче-
ские услуги (строительство и реконструкция 
природоохранных объектов и т.д.). Повышен-
ные налоги должны применяться при обложе-
нии экологически опасной продукции озоно-
разрушающих препаратов, этилированного 
бензина, пестицидов, энергоемкой техники и 
пр. В Норвегии, например, за счет налогов на 
минеральные удобрения и пестициды финан-
сируется программа развития устойчивого, 
экологосбалансированного сельского хозяйст-
ва [3, с. 46–48]. 

Много внимания уделяется введению «зе-
леных» налогов в США. В 1989 г. в целях со-
кращения производства фреонов, разрушающих 
озоновый слой, здесь был введен налог на их 
продажу. Для того чтобы дать промышленности 
время на переход к производству заменяющей 
широко использующей фреоны продукции, этот 
налог был установлен прогрессивным во вре-
мени (с 3,02 долл. до 10,80 долл. за 1 кг в тече-
ние 10 лет) [10, с. 71]. 

Наиболее реально в ближайшее время 
широкое введение многими странами мира «уг-
леродного» налога – налога на выбросы углеро-
да в результате сжигания ископаемого топлива. 
Это один из видов продуктового налога, т.е. 
налога, налагаемого на продукцию, создающую 
загрязнение в процессе ее производства, по-
требления или утилизации. Даже по минималь-
ным ставкам углеродного налога за выбросы в 
атмосферу в размере 10 долл. за 1 т в развитых 
странах будет возможно получение дополни-
тельно 25 млрд. долл. в год [4, с. 90]. В пер-

спективе широкое введение углеродного налога 
в мире позволит сократить добычу первичных 
энергоресурсов, будет стимулировать более 
широкое использование альтернативных источ-
ников энергии, посадку лесов, связывающих 
углерод, и т.д. 

Платёж, в отличие от налога, подразуме-
вает, что плательщик что-то оплачивает. В дан-
ном случае плата за загрязнение – это плата за 
право пользоваться ассимиляционным потен-
циалом природной среды. Недостатками плате-
жей являются, во-первых, необязательность со-
кращения выбросов; во-вторых, трудность оп-
ределения ставок платы и базы, на которую на-
числяются эти ставки. При использовании сис-
темы платежей происходит недоучёт некоторых 
загрязнителей, следовательно, ставки оказыва-
ются заниженными, а это недопустимо. Недо-
учёт происходит из-за больших издержек по 
постоянному контролю за видами и объёмами 
загрязняющих веществ [3, с. 43–47]. 

Субсидии есть специальные выплаты 
предприятиям, имеющие своей целью умень-
шение выбросов. К таким выплатам относят 
займы с пониженной ставкой процента, гаран-
тирование займов, ускоренную амортизацию 
экологического оборудования, позволяющую 
сокращать величину налогооблагаемой прибы-
ли. Субсидировать могут и выпуск «экологиче-
ски чистой» продукции [4, с. 90]. Так, в Молда-
вии в 2011 г. предусматривается финансировать 
до 20% экологической аграрной продукции, 
реализуемой внутри страны, и до 40% продук-
ции, идущей на экспорт. 

Обязательная ответственность предпола-
гает, что собственником окружающей среды 
является общество. Значит, хозяйствующие 
субъекты, выступающие в качестве «произво-
дителей» отрицательных экологических внеш-
них эффектов должны отвечать за негативные 
последствия своей деятельности. Если экологи-
ческий налог отражает предельный урон от за-
грязнения до самого факта выброса, то размер 
ущерба в условиях обязательной ответственно-
сти определяется после выброса. Другими сло-
вами, производитель – источник ущерба, обязан 
его возместить, либо проведя очистку объекта 
природы, либо осуществить компенсационные 
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выплаты невольным жертвам. Данный подход 
эффективен при небольшом числе загрязните-
лей и пострадавших, когда размер ущерба и его 
состав легко определяются. 

Целевое резервирование средств, предна-
значенных для утилизации отходов (система 
залогов) используется для создания соответст-
вующего стимула у хозяйствующих субъектов 
на осуществление дополнительных затрат. 
Приобретая товар – источник будущего загряз-
нения (лампы дневного света, напитки в пла-
стиковых бутылках), мы осуществляем вклад, 
который возвращается после переработки отхо-
дов. Система залогов применяется при покупке 
товаров в упаковках, пригодных для многора-
зового употребления. Во многих странах эта 
система охватывает главным образом стеклян-
ные бутылки, которые можно многократно ис-
пользовать. 

Антиреклама обеспечивает потребителей 
информацией о продукции, играя роль своеоб-
разных экономических стимулов. Если пред-
приятия предоставляют всю необходимую ин-
формацию, то покупатели и жители прилегаю-
щих к производству территорий признаются 
ознакомленными о величине ущерба или мас-
штабах загрязнения. Информированность ведёт 
к уменьшению спроса на «грязную» продукцию 
и сокращению отрицательных экстерналий [10, 
с. 66–68]. 

В нашей стране все еще большое внима-
ние уделяется административным мерам охра-
ны окружающей среды. Несмотря на доказан-
ную эффективность экономического механизма 
регулирования природопользования, в России 
экономические меры сводятся, в основном, к 
системе налогов, платежей и сборов в сфере 
природопользования и охраны окружающей 
среды, которые на сегодня являются одним из 
самых значимых источников формирования 
консолидированного бюджета Российской Фе-
дерации. Посредством их государство реализу-
ет свои права собственника на природные ре-
сурсы, изымает из сферы эксплуатации при-
родную ренту и компенсирует ущербы и рас-
ходы на воспроизводство и охрану этих ресур-
сов [1, с. 37–38]. 

В 2009 г. система платежей позволила на-
править в консолидированный бюджет РФ за 
счет природоресурсных платежей, налогов и 
сборов более 1 трлн. руб., что составило 8,6% 
всех бюджетных поступлений. В доходах феде-
рального бюджета такие платежи составляли 1 
трлн. 70 тыс. руб. (15%), в доходах бюджетов 
субъектов Российской Федерации – около 100 
млрд. руб. (2%). 

Недостаточное использование преиму-
ществ экономической политики в области ох-
раны окружающей среды неблагоприятно ска-
зывается на состоянии экологии в России. Се-
годняшняя российская промышленность отли-
чается низкой степенью экологичности и ог-
ромными масштабами выбросов в атмосферу и 
сточные воды (в 2009 г. – 20,1 млн. т и 17,1 
млрд. куб. м соответственно). При этом затраты 
предприятий на природоохранные мероприятия 
характеризуются сравнительно низкими пока-
зателями (368 млн. руб. или 3% всех затрат ор-
ганизаций в 2009 г.). 

Повышение эффективности государст-
венной политики в отношении экологических 
экстерналий в нашей стране должно произво-
диться в следующих направлениях: 

 развитие практики и методов экономи-
ческой оценки природных ресурсов на базе 
приоритета рентного подхода, позволяющего 
перераспределять часть природных богатств в 
пользу общества; 

 экономическое стимулирование рацио-
нального использования природных ресурсов 
на базе применения ресурсо- и энергосбере-
гающих технологий; 

 реформирование финансовых механиз-
мов обеспечения воспроизводства и охраны 
природных ресурсов (например, планируемое 
введение налога на дополнительный доход от 
добычи углеводородного сырья); 

 привлечение инвестиций в сферу приро-
допользования и охраны окружающей среды; 

 развитие внутреннего рынка страховых 
услуг и экологического аудита; 

 совершенствование системы лицензиро-
вания природопользования; 

 поддержка предпринимательства, в том 
числе малого и среднего, в сфере природополь-
зования и экологических услуг; 
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 формирование системы публичной от-
четности о показателях экологичности произ-
водства продукции. 

Таким образом, для обеспечения эффек-
тивного регулирования экологических экстер-
налий недостаточно иметь свод правил и зако-
нов, ставящих бизнес и жителей государства в 
четкие рамки поведения в отношении природ-
ных объектов. В задачу органов власти сегодня 
входит разработка и внедрение экономических 
методов охраны природы и рационализации 
природопользования на базе опыта других го-
сударств. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с достаточностью собственного капитала в 

банковской системе РФ, затрагиваются вопросы соответствия кредитных организаций требованиям Центрального 
Банка. Обосновывается необходимость действий по поддержанию стабильности системы в связи с негативными 
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TO THE REGULATION OF THE EQUITY CAPITAL  
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E.N. Malysheva, I.S. Chernovalov  

 
Summary: The article discusses issues related to capital adequacy in the banking system of the Russian Federa-

tion, addresses the issues of compliance of credit institutions requirements of the Central Bank. The necessity of action is 
to maintain system stability due to the negative trend indicators absolute amount of capital and its adequacy standard. 

Keywords: banking system of Russia, capital of a commercial bank, the Central Bank, the capital adequacy. 
 
С зарождения современной банковской 

системы в России законы, регулирующие раз-
мер собственного капитала банка строились на 
базе международных документов, но адаптиро-
вались относительно российских реалий. С 
01.07.2010 вступили в силу изменения в норма-
тивные акты Банка России, регулирующие по-
рядок расчета обязательных нормативов, кото-
рые реализуют нормы упрощенного стандарти-
зированного подхода к оценке кредитного рис-
ка и базового индикативного подхода в отно-
шении расчета операционного риска Базеля II. 

Уже в декабре 2010 г. Базельский комитет 
опубликовал новый документ, получивший на-
звание «Basel III: A Global Regulatory Frame-
work for More Resilient Banks and Banking 
Systems». Третья часть Базельского соглашения 
была разработана в ответ на недостатки в фи-
нансовом регулировании, выявленные финан-

совым кризисом конца 2000-х годов. Базель III 
усиливает требования к капиталу банка и вво-
дит новые нормативные требования по ликвид-
ности. Главной целью соглашения Базель III 
является повышение качества управления рис-
ками в банковском деле, что, в свою очередь, 
должно укрепить стабильность финансовой 
системы в целом.  

Для России Базель II и Базель III имеют 
неоднозначное значение. Наша страна стремит-
ся быть участником мировых финансовых рын-
ков и для этого ей необходимо следовать обще-
принятым нормам и стандартам. В этом смысле 
внедрение ряда принципов Базеля III укрепит 
российский банковский сектор в целом за счет 
лучшего понимания и количественной оценки 
рисков повышения качества корпоративного 
управления и увеличения прозрачности бизне-
са. В то же время эти два пакета не являются 
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законами, и для российской банковской систе-
мы многое будет зависеть от конкретной их ин-
терпретации, последовательности, сроков их 
внедрения.  

Новые правила призваны повысить каче-
ство, устойчивость и прозрачность капитальной 
базы (capitalbase – сумма банковского капитала 
первого порядка и приемлемого капитала вто-
рого порядка), а также увеличить долю покры-
тых рисков в структуре капитала. Важно, чтобы 
банковские риски снижались за счет высокого 
уровня капитальной базы. Кризис показал, что 
убытки банков из-за невозвратов снизили не-
распределенную прибыль, которая является 
большой частью капитальной базы. Он также 
показал проблему непоследовательности в оп-
ределении капитала в разных юрисдикциях и 
отсутствия раскрытия информации, которые 
позволили бы рынку в полной мере оценить и 
сравнить качество капитала между учрежде-
ниями. 

С этой целью преобладающей формой ка-
питала первого уровня (капитала, способного 
поглощать убытки в ходе текущей деятельности 
банка) должны быть обыкновенные акции (или 
их эквивалент для неакционерных компаний),  
нераспределенная прибыль  и эмиссионный до-
ход по обыкновенным акциям. Остальная часть 
капитала первого уровня должна включать в 
себя такие инструменты, как некумулятивные 
бессрочные привилегированные акции, а инно-
вационные гибридные инструменты (например, 
субординированные займы с дополнительными 
условиями) постепенно будут исключаться из 
состава капитальной базы банков. 

Капитал второго уровня (капитал, спо-
собный поглощать убытки в ходе прекращения 
деятельности банка) включает в себя: 

 нераскрытые резервы (прибыль текуще-
го года, не подтвержденная аудиторским за-
ключением); 

 резервы переоценки некоторых активов: 
переоценка основных средств, а также «скры-
тая» переоценка ценных бумаг, отражаемая на 
балансе по цене покупки, удерживаемых дли-
тельное время (в российской практике отсутст-
вуют); 

 общие резервы на покрытие сомнитель-
ных долгов (общие резервы на покрытие потерь 
по ссудам); 

 гибридные инструменты капитала 
(имеющие одновременно и свойства капитала и 

заимствований), в российской практике – при-
вилегированные акции; 

 субординированные заимствования. 
Капитал 3-го уровня (согласно Базель II,- 

краткосрочные субординированные заимство-
вания) будет упразднен [1]. 

Консультативный документ не устанавли-
вает «напрямую» соотношение капитала 1-го и 
2-го уровней, предлагается устанавливать это 
соотношение через минимальные требования к 
достаточности капитала на покрытие рисков. 

Реакцией России на принятый документ 
стало вступление в силу с 1 января 2014 г двух 
новых документов Банка России: Положение № 
395-П «О методике определения величины соб-
ственных средств (капитала) кредитных орга-
низаций ("Базель III")», дающее новое опреде-
ление источников капитала, и изменения в Ин-
струкцию № 139-И «Об обязательных нормати-
вах банков», дающие определения новых нор-
мативов достаточности собственных средств 
кредитной организации, в соответствии со 
стандартами Базеля III. В определении источ-
ников капитала сделано три основных измене-
ния: 

 капитал первого уровня делится на две 
части: базовый капитал (обыкновенные акции, 
эмиссионный доход, резервный фонд и под-
твержденная аудитором нераспределенная при-
быль) и добавочный капитал, в который допус-
каются часть привилегированных акций и бес-
срочные гибридные долговые инструменты 
(субординированный долг); 

 гибридные инструменты признаются 
регулятором источниками капитала (как перво-
го, так и второго уровня), только если их струк-
тура предусматривает условие списания или 
конвертации в акции в случаях, когда достаточ-
ность капитала банка становится критически 
низкой; 

 пропорциональное ограничение на 
размер капитала второго уровня, существовав-
шее в Положении № 215-П, с переходом на 
стандарты Базеля III отменено. 

В российском банковском сообществе 
неоднозначно относятся к Базелю III. На фоне 
кризисных явлений на мировых финансовых 
рынках ставятся под вопрос целесообразность 
и эффективность его введения. При этом глав-
ными аргументами служат, с одной стороны, 
неспособность крупнейших зарубежных кре-
дитных организаций, якобы использующих 
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модели оценки рисков, предлагаемые новым 
Базельским соглашением о капитале, предви-
деть повышенные риски новых финансовых 
продуктов.  

В последние полгода среда, в которой ра-
ботают российские банки, существенно изме-
нилась, возможности привлечения 
дополнительного капитала становятся все более 
ограниченными, а это требует выработки 
стратегии управления качеством капитала и 
поддержания его на уровне, необходимом для 
покрытия непредвиденных потерь.  

Хотя необходимо отметить, что объем со-
вокупного капитала в российской банковской 
системе (7064,3 млрд. руб. на 1.01.2014) остает-
ся основой надежности системы и «подушкой» 
ее безопасности. Именно высокие требования к 
капитальной устойчивости банка и пристальное 
внимание со стороны надзорных органов к со-
блюдению стандартов достаточности капитала 
для покрытия банковских рисков позволяют 
сохранить устойчивость банковской системы в 
целом – свыше 40% банков имеют капитал 
свыше 900 млн. руб. (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Распределение кредитных организаций РФ по величине собственных средств 

Дата 

Капи-
тал 
всего, 
млрд. 
руб. 

В том числе 
КО, по кото-
рым осущест-
вляются меры 
по предупре-
ждению 

банкротства 

КО  
с капиталом 
менее 180 млн. 

руб. 

КО  
с капиталом 
180–300 млн. 

руб. 

КО  
с капиталом 
300–900 млн. 

руб. 

КО  
с капиталом 

900 млн. руб. и 
более 

капи-
тал, 
млрд. 
руб. 

коли-
чест-
во 
КО, 
еди-
ниц 

капи-
тал, 
млрд. 
руб. 

коли-
чест-
во 
КО, 
еди-
ниц 

капи-
тал, 
млрд. 
руб. 

коли-
чест-
во 
КО, 
еди-
ниц 

капи-
тал, 
млрд. 
руб. 

коли-
чест-
во 
КО, 
еди-
ниц 

капи-
тал, 
млрд. 
руб. 

коли-
чест-
во 
КО, 
еди-
ниц 

1.01. 
2011 

4732,3 105,4 14 24,3 232 45,0 192 144,9 279 4412,6 295 

1.01. 
2012 

5242,1 279,7 8 2,2 52 66,4 302 152,6 297 4771,1 319 

1.01. 
2013 

6112,9 212,4 5 2,4 53 57,1 247 148,7 293 5692,3 357 

1.01. 
2014 

7064,3 202,8 5 2,5 56 42,6 181 148,9 299 6667,6 381 

 
Составлено авторами по материалам: http://www. cbr.ru 
 
На 1 января 2014 г. на топ-200 российских 

банков приходилось 95% всех активов и 94% 
совокупного капитала банковской системы, со-
стоящей из 917 действующих кредитных орга-
низаций. По большому счету, данные банки 
можно считать реальной банковской системой 
страны. И именно среди них будет происходить 
процесс консолидации отрасли.  

Например, в США этот этап был пройден 
более двадцати лет назад: в 1985–1991 гг. в 
американском банковском секторе наблюда-
лась активная консолидация, более 150 банков 

осуществили сделки по слиянию и поглоще-
нию. Новые требования по достаточности ка-
питала сегодня уже выполняет подавляющее 
большинство из топ-200 российских банков. 
Переход на новые стандарты вызовет ускоре-
ние процесса укрупнения кредитных организа-
ций и сокращения числа банков в России, при 
том что в банковской системе Российской Фе-
дерации существует огромный (в 750 тыс. раз) 
разрыв между размерами собственного капи-
тала крупнейших и небольших кредитных ор-
ганизаций (см. табл. 2). 
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Таблица 2 
Информация о размере собственного капитала банков РФ  

(по состоянию на 01.01. 2014 г.), млн. руб. 

1 Сбербанк России 2 099 819 
2 ВТБ 555 845 
3 Газпромбанк 399 306 
4 ВТБ 24  246 765 
5 Россельхозбанк 244 312 
6 Альфа-Банк  211 719 
7 Банк Москвы 182 464  
8 ЮниКредит Банк 132 942 
9 НОМОС-Банк 115 771  
10 Райффайзенбанк 100 435  
...   
850 Риб 9,7 
851 Частный Расчетно-Кассовый Центр  5,5 
852 Клиринговый Дом 4,1 
853 АРБ-Инкасс 3,8 
854 Финансово-Расчетный Центр 2,8 

 

Составлено авторами по материалам http://www.banki.ru 
 
Особую озабоченность надзорных орга-

нов вызывает группа банков с капиталом менее 
300 млн. руб. Для выполнения требований на 
1 января 2015 г. им потребуется более 9 млрд. 
руб. В ряде случаев банки для его быстрого 
увеличения начинают проводить сомнительные 
операции, надувают фиктивные капиталы. Так, 
из 180 банков с капиталом менее 300 млн. руб. 
в 2014 г. 20 были лишены лицензии. В основ-
ном их отзыв связан с применением на практи-
ке Письма Банка России № 172-П, который оп-
ределил систему мер по противодействию со-
мнительным операциям банков. Очевидно, в 
небольших банках легче реализуются механиз-
мы сомнительных операций. Поэтому серьез-
ную угрозу повышение требований к достаточ-
ности капитала несет существованию неболь-
ших региональных банков. Хотя знание осо-
бенностей развития местной экономики, в част-
ности, знание клиентов и их потребностей, дает 
региональным банкам конкурентные преиму-
щества перед прочими финансовыми институ-
тами, осуществляющими свою деятельность на 
данной территории. Практически к каждому из 
них региональная кредитная организация имеет 
возможность подойти индивидуально, совмест-
но разработать условия банковских операций. 
Региональные банки готовы кредитовать малые 
и средние предприятия, финансовое положение 

которых временно нестабильно, но их акционе-
ры владеют значительным имуществом и пер-
спективы развития предприятия, с точки зрения 
руководителя кредитной организации, оптими-
стичны. Местные банки активно участвуют в 
программах администрации региона по льгот-
ному кредитованию, в социальных программах. 
Однако нельзя однозначно утверждать, что чем 
больше размер собственного капитала банка, 
тем банк устойчивее и надежнее. Подтвержде-
ние тому: часть банков, и с весьма значитель-
ными размерами собственных средств, лиши-
лись лицензий. И хотя «Агентство по страхова-
нию вкладов» на сегодняшний день выполняет 
все обязательства по выплате страховых пре-
мий, но размер фонда за период с 1.10.2013 по 
1.01.2014 сократился практически на 40%      
(с 232,4 до 140 млрд. рублей).  

В соответствии с требованиями п. 2.1 и 
2.2 Инструкции ЦБ РФ от 03.12.2012 № 139-И 
«Об обязательных нормативах банков» норма-
тив достаточности собственного капитала банка 
(H1.0) регулирует риск несостоятельности бан-
ка и определяет требования по минимальной 
величине собственного капитала банка, необхо-
димой для покрытия кредитного и рыночного 
рисков. Минимально допустимое числовое зна-
чение норматива H1.0 устанавливается в разме-
ре 10 %. Практически все банки удовлетворяют 
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условиям норматива Н1. Но стоит отметить что 
за два последних года снизилось число банков с 
высокими показателями Н1 (более 14%), доля 

их активов сократилась с 49% до 17%. Данный 
факт связан с увеличением доли высокориско-
вых активов банков (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 

Распределение действующих кредитных организаций (КО)  
по величине показателя достаточности капитала (Н1) 

Величина 
показателя 

Н1 
1.01.12 1.01.13 1.01.14 

 
 

Количество 
кредитных 
организаций 

Доля в активах 
банковского 
сектора, % 

Количество 
кредитных 
организаций 

Доля в активах 
банковского 
сектора, % 

Количество 
кредитных 
организаций 

Доля в активах 
банковского 
сектора, % 

Менее 10% 1 0,0 1 0,0 2 0,1 
От 10% до 
12% 

107 34,3 142 19,7 112 18,8 

От 12% до 
14% 

125 16,6 143 53,2 183 64,6 

14% и более 744 49,1 663 27,0 612 16,6 
Всего по бан-
ковскому сек-
тору 

978 100,0 956 100,0 923 100,0 

 
Составлено авторами по материалам http://www.cbr.ru 
 
Все вышеназванное определяет необхо-

димость повышения капитализации банков-
ской системы страны, причем очевидно, что в 
ближайшее время сохранится тенденция 

2011–2013 гг. (см. табл. 4) и основным источ-
ником капитализации банков должна стать 
банковская прибыль.  

Таблица 4 
Структура собственных средств (капитала) банковского сектора РФ, % 

Показатели 1.01.12 1.01.13 1.01.14 

1. Факторы роста капитала 115,2 117,4 116,1 
1.1. Уставный капитал 24,5 22,8 21,7 
1.2. Эмиссионный доход 21,5 20,3 19,1 
1.3. Прибыль и фонды КО 42,9 46,8 47,8 
1.4. Субординированные кредиты 22,7 24,2 24,4 
1.5. Прирост стоимости имущества за счет переоценки 3,7 3,3 3,1 
1.6. Прочие факторы 0,0 0,0 0,0 
2. Факторы снижения капитала 15,2 17,4 16,1 
2.1. Убытки 1,7 1,7 1,6 
2.2. Нематериальные активы 0,1 0,1 0,2 
2.3. Собственные выкупленные акции (доли)  0,0 0,0 0,0 
2.4. Источники собственных средств, для формирования которых использо-
ваны ненадлежащие активы 

0,1 0,1 0,1 

2.5. Снижение источников дополнительного капитала с учетом ограниче-
ний, накладываемых пунктом 3.11 Положения Банка России от 10.02.03 
№215-П 

0,2 0,5 0,1 

2.6. Вложения кредитной организации в акции (доли участия) 12,4 14,5 12,9 
2.7. Прочие факторы 0,7 0,4 1,1 
Собственные средства (капитал), итого 100,0 100,0 100,0 

 

Составлено авторами по материалам http://www.cbr.ru 
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Таким образом, российская банковская 
практика ещё не удовлетворяет всем усложнен-
ным требованиям Базеля III. А это означает, что 
впереди предстоят серьезные преобразования в 
банковской системе. Все банки, независимо от 
рода деятельности и размера капитала, должны 
будут принять меры, которые должны обеспе-
чить: 

 пересмотр стратегии управления бан-
ковским капиталом; 

 сокращение неэффективного капитала;  
 эффективное управление ограниченны-

ми ресурсами; 
 внедрение современных, основанных на 

математических моделях, систем управления 
рисками;  

 создание дешевых банковских продук-
тов. 

Несмотря на продолжающееся обсужде-
ние вопросов о целесообразности внедрения 
Базельских стандартов (при всех их недостат-
ках), лишь их внедрение сможет повысить так 
необходимое сегодня доверие к банковскому 
сектору страны. 
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УДК 336.13 
 

НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
И.К. Биткина  

 
Аннотация: В представленной статье приведены рекомендации по совершенствованию тарифной полити-

ки обязательного пенсионного страхования. Проведен анализ существующей институциональной структуры та-
рифной политики российского обязательного пенсионного страхования, выявлены ее особенности и недостатки. 
На основе прогнозов развития обязательного пенсионного страхования, а также полученных выводов анализа 
обоснованы авторские рекомендации по совершенствованию отдельных элементов обязательного пенсионного 
страхования в РФ. 

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионное страхование, обязательное пенсионное страхование, 
тарифная политика, страховой взнос, страховой тариф, финансовая самостоятельность, финансовая автономия.  

 
THE DIRECTIONS TO MODERNIZATIONS TARIFF POLITICIANS OBLIGATORY 

PENSION INSURANCE IN RUSSIAN FEDERATION 
 

I.K. Bitkina 
 
Summary: In presented article are brought recommendations on improvement tariff politicians obligatory pension 

insurance. The Organized analysis existing instituitional of the structure tariff politicians Russian obligatory pension in-
surance, are revealled its particularities and defect. On base forecast developments of the obligatory pension insurance, as 
well as got conclusion of the analysis are motivated author's recommendations on improvement separate element obligato-
ry pension insurance in Russian Federation. 

The keywords: pension system, pension insurance, obligatory pension insurance, tariff policy, insurance premium, 
insurance tariff, financial independance, financial autonomy. 

 
Базовым направлением современной со-

циально-экономической политики России явля-
ется реформирование системы пенсионного 
обеспечения в России. С 1 января 2015 г. стар-
тует очередной этап пенсионной реформы, при-
званный расширить финансовую автономию 
Пенсионного фонда России и повысить уровень 
пенсионного обеспечения в России. Необходи-
мость проведения очередного этапа пенсионной 
реформы была обусловлена следующими при-
чинами: 

1. Снижением реального уровня пенсион-
ного обеспечения и высокой степенью диффе-
ренциации размера пенсии между отдельными 
ее получателями, несмотря на регулярно прово-
димые индексации и программу валоризации 
дореформенного пенсионного капитала. 

2. Повышением доли трансфертов из фе-
дерального бюджета, направляемых на покры-
тие дефицита Пенсионного фонда, связанного с 
выплатой трудовых пенсий по старости – так, за 
последние шесть лет значение коэффициента 
автономии Пенсионного фонда России снизи-
лось почти в 2,5 раза. 

3. Низкой активностью населения при вы-
боре возможных направлений инвестирования 
пенсионного капитала, предназначенного для 
формирования накопительной части пенсии – 
указанная проблема приводит к тому, что фак-
тически накопительная часть пенсии выступает 
долгосрочным обязательством для государст-
венного Пенсионного фонда, что негативным 
образом сказывается на его финансовом со-
стоянии в будущем. 

Как видно, перед нынешней пенсионной 
системой стоит комплекс различных проблем. 
Все они требуют принятия долгосрочных и по-
следовательных мер, которые должны носить 
самостоятельный характер. В рамках данного 
исследования мы остановимся на возможных 
направлениях развития тарифной политики 
обязательного пенсионного страхования в Рос-
сии, поскольку именно она в конечном итоге 
формирует доходные источники Пенсионного 
фонда России. Таким образом, степень эффек-
тивности существующей тарифной политики 
оказывает прямое влияние на уровень финансо-
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вой автономии и финансовой устойчивости 
пенсионной системы России. 

Существенным элементом модели обяза-
тельного пенсионного страхования выступает 
его тарифная политика, являющаяся механиз-
мом финансового обеспечения его функциони-
рования. От эффективности ее функционирова-
ния зависит степень финансовой результатив-
ности обязательного пенсионного страхования 
в целом. Основными требованиями к организа-
ции тарифной политики при страховом типе 
пенсионной системы выступают необходимость 
ее соответствия страховым принципам и дос-
тижение финансовой автономии обязательного 
пенсионного страхования. При ее построении 
возможно применение рыночных методов и 
рычагов в целях управления отдельными ти-
пами пенсионных накоплений. 

Как известно, основным источником 
формирования современной тарифной полити-
ки обязательного пенсионного страхования в 
Российской Федерации выступает Федеральный 
закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования». Указанный 
нормативный документ формирует организаци-
онные и экономические аспекты построения 
тарифной политики в области пенсионного 
страхования, а именно, определяет перечень 
плательщиков страховых взносов, базы исчис-

ления страховых взносов, случаи освобождения 
от уплаты обязательных страховых взносов в 
бюджет Пенсионного фонда, а также размер 
существующих ставок по различным видам со-
циального страхования.  

Таким образом, тарифную политику обя-
зательного пенсионного страхования можно 
определить как совокупность направлений, свя-
занных с выбором источников финансирования 
деятельности государственного страховщика в 
области пенсионного страхования, установле-
ния величины страховых тарифов на разные 
категории страхователей и выбором вариантов 
распределения данного тарифа на различные 
цели пенсионного страхования.  

Указанное определение выявляет воз-
можные направления развития тарифной поли-
тики обязательного пенсионного страхования в 
России. Для разработки возможных рекоменда-
ций по совершенствованию современной та-
рифной политики обязательного пенсионного 
страхования в РФ рекомендуется провести ана-
лиз ее текущего состояния, выявить возможные 
недостатки и на основе выводов данного анали-
за предложить рекомендации (либо варианты 
подобных рекомендаций) по ее развитию. 

Для определения возможных направле-
ний модернизации тарифной политики обяза-
тельного пенсионного страхования целесооб-
разно определить структуру ее построения 
(см. табл. 1): 

 
Таблица 1 

Структура построения элементов тарифной политики обязательного пенсионного страхования 

Наименование  
элемента 

Типы элементов Характер элемента 

Тип платежей в пен-
сионную систему 

Налоги 
Взносы 
Бюджетные трансферты 

Распределительный 
Страховой/накопительный 
Распределительный 

Категории платель-
щиков 

Застрахованные лица – будущие получатели 
пенсии 
Работодатели застрахованных лиц 
Солидарная уплата 

Страховой/Накопительный 
 
Распределительный 
Страховой 

База для начисления 
страховых взносов 

Заработная плата работника в полном объеме 
Заработная плата работника с минимальными 
и максимальными ограничениями 
Иные доходы застрахованного лица, помимо 
заработной платы 

Страховой 
 
Распределительный 
 
Накопительный 

Порядок перерасчета 
базы для начисления 
страховых взносов 

Изменение предельной величины для исчис-
ления страховых взносов 
Индексация накопленного пенсионного капи-
тала 
 

Для всех типов 
 
Для всех типов 
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Наименование  
элемента 

Типы элементов Характер элемента 

Возможность досроч-
ного использования 
страховых взносов 

Предусматривается 
Не предусматривается 

Накопительный 
Распределительный/страховой 

Возможность насле-
дования пенсионных 
накоплений 

Предусматривается 
Не предусматривается 

Накопительный 
Распределительный/страховой 

Наличие льгот 
Полное освобождение от уплаты 
Частичное освобождение от уплаты 
Пониженный тариф 

Распределительный 
Страховой 
Страховой 

Контрольные меха-
низмы 

Административные 
Рыночные 

Распределительный/страховой 
Страховой/накопительный 

 
Источник: составлено автором 
 
Указанные виды структурных элементов 

по своей типологии в целом соответствуют ос-
новным видам пенсионных моделей. Как видно, 
типология не предусматривается только для 
одного элемента из восьми. При этом распреде-
лительные и страховые элементы во многом 
схожи, в отличие от элементов накопительного 
типа – данная особенность была учтена при по-

строении прогнозов по модернизации тарифной 
политики обязательного пенсионного страхова-
ния в России. 

Для оценки результативности обяза-
тельного пенсионного страхования в части 
тарифной политики выявлены основные ха-
рактеристики указанных элементов (см. 
табл. 2). 

 
Таблица 2 

Характеристика элементов с точки зрения достижимости результативности  
обязательного пенсионного страхования 

Наименование элемента 
Условия достижения результативности элемента та-

рифной политики 

Тип платежей в пенсионную систему 

Происходит обеспечение возвратности и эквивалент-

ности уплаченных страховых взносов в виде получен-

ных страховых выплат 

Категории плательщиков 
Равномерность распределения страхового бремени по 

уплате страховых взносов 

База для начисления страховых взносов 

Обеспечивает размер пенсии на требуемом уровне 

(согласно социальным и экономическим характери-

стикам) 

Порядок перерасчета базы для начисления страховых 

взносов 

Отражает реальную макроэкономическую ситуацию и 

результаты прогнозных актуарных моделей 

Льготы 
Отсутствуют или минимальны (обусловлены времен-

ной экономической необходимостью) 

Контрольные механизмы 
Соотношение затрат и результатов от применения 

контрольных мероприятий 

Источник: составлено автором 
 
Необходимость поиска резервов повы-

шения уровня финансовой обеспеченности 
пенсионного страхования обуславливается 
нарастающей динамикой дефицита бюджета 

Пенсионного фонда по отношению к ВВП, 
которая будет увеличиваться при сохранении 
текущей тенденции в будущие периоды вре-
мени (см. табл. 3). 
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Таблица 3 
Прогнозный уровень дефицита бюджета Пенсионного фонда по отношению к ВВП1 

Год 
Отношение дефицита 

Пенсионного фонда к ВВП, % 
2015 6,5 
2016 7,6 
2017 8,0 
2018 9,4 
2019 9,8 
2020 10,5 

 
Источник: составлено автором. 
 
Как видно из представленных прогнозных 

данных, уровень дефицита бюджета по отно-
шению к ВВП постоянно увеличивается.  

Для достижения сбалансированности и 
финансовой автономии обязательного пенсион-
ного страхования представляется реализовать 
комплекс следующих мероприятий: 

 модернизация тарифной политики; 
 изменение порядка учета страховых 

требований и страхового вклада при формиро-
вании пенсионного капитала. 

Так как основным финансовым источни-
ком при страховом типе пенсионной модели 
выступают страховые взносы, основным меро-
приятием по повышению степени финансовой 
автономии Пенсионного фонда России будет 
выступать тарифная политика, модернизация 
которой, в свою очередь, также будет осущест-
вляться по комплексу направлений: 

1. Совершенствование порядка начисления 
обязательных социальных страховых взносов. 

2. Введение системы солидарной ответст-
венности работодателя и работника по форми-
рованию пенсионного капитала. 

3. Изменение институциональной струк-
туры страхового тарифа. 

4. Повышение страховой дисциплины 
плательщиков страховых взносов. 

5. Изменение порядка обложения страхо-
выми взносами представителей категории само-
занятого населения. 

6. Введение дополнительных страховых 
взносов, уплачиваемых для досрочных и льгот-
ных категорий пенсионеров. 

 
 
 
 

Рассмотрим вышеуказанные направления 
более подробно. 

Начиная с 2010 г. в России вместо едино-
го социального налога применяются обязатель-
ные социальные страховые взносы. Предпола-
галось, что новый порядок исчисления доход-
ного источника обязательного пенсионного 
страхования повысит степень финансовой са-
мостоятельности последнего. Вместе с тем по-
менялась и природа самих обязательных плате-
жей в пенсионную систему.  

Вместо налогового платежа, который в 
качестве финансового источника характерен 
для распределительного типа пенсионной 
системы, стали использоваться страховые 
взносы, имеющие ряд существенных отличий 
от налога и доминирующие в страховых и 
накопительных типах пенсионной модели. 
Данные особенности определяют необходи-
мость изменения порядка распределения 
страхового взноса между плательщиком-
страхователем и застрахованным – будущим 
получателем пенсионной выплаты. 

Так, налог, согласно Налоговому Кодексу 
РФ, представляет собой индивидуальный без-
возмездный обязательный платеж. Ключевым 
здесь являлся именно характер безвозмездно-
сти, т. е. в этом случае выгодоприобретатель 
страховых выплат в будущем и плательщик 
страховых взносов в настоящем могут не сов-
падать.  

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
1 Здесь и далее прогнозы развития основаны на материалах «Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития РФ на период до 2020 г.», за исключением данных, рассчитанных автором. См.: Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. : утв. «Распоряжением Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р» [Электронный ресурс] / Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р: [по состоянию на 
04.11.2014] // Информационно-правовой портал «Гарант» / СПС «Гарант-Практик». Версия от 31.10.2014. – Режим досту-
па: http://www.garant.ru/iv/ (дата обращения: 04.11.2014). 
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Определение «обязательного социально-
го страхового взноса» в Федеральном законе 
№ 212-ФЗ от 24.07.2009 г. отсутствует, поэтому 
целесообразно обратиться к определениям, со-
держащимся в других федеральных законах. 
Так, согласно Федеральному закону № 56-ФЗ от 
30.04.2008, под взносом понимается индивиду-
альный платеж возмездного характера, который 
уплачивается за счет собственных средств за-
страхованного лица. При этом функции по ис-
числению, уплате и перечислению страхового 
взноса выполняет либо работодатель застрахо-
ванного лица, либо застрахованное лицо само-
стоятельно. При этом отдельные условия упла-
ты и начисления этих взносов определяются 
указанным федеральным законом. Вышеука-
занные подходы к определениям указывают, 
что, в отличие от налога, взнос предполагает 
возмездный характер обязательств.  

Фактически, данная «возмездность» у 
страховщика возникает перед застрахованным 
лицом – будущим пенсионером, работником 
данного предприятия, а не перед работодате-
лем, который в полном объеме уплачивает 
страховые взносы за своего сотрудника. Да-
лее обратим внимание на тот факт,  что в оп-
ределении в качестве источника уплаты стра-
ховых взносов указываются «собственные 
средства застрахованного лица». Очевидно, 
что собственными средствами застрахованно-
го лица в данном случае выступает его теку-
щий доход. 

Несколько иной подход содержится в Ко-
дексе административных правонарушений. В 
данном нормативном документе понятия 
«взнос» и «сбор» определяются как эквива-
лентные. Таким образом, в данном случае ос-
новными характеристиками страхового взноса 
будут являться: 

 его обязательный характер; 
 возможность уплаты как со стороны 

юридических, так и со стороны физических 
лиц; 

 представление определенных прав в бу-
дущем плательщику данного платежа. 

Отметим, что первый критерий в равной 
степени относится как к платежам налогового 
характера, так и к страховым взносам. Второй 
критерий фактически указывает на возмож-
ность солидарного участия физического лица в 
образовании своего пенсионного капитала. Тре-

тий критерий является ключевым в обоснова-
нии отличия налоговых и страховых платежей, 
поскольку указывают на тот факт, что, во-
первых, уплата страховых взносов в отличие от 
налога влечет за собой возможность получения 
определенных выгод в будущем, а во-вторых, 
что получателем этих выгод будет являться 
именно плательщик данного взноса. 

Таким образом, в ходе исследования вы-
явлено, что понятия «налог» и «взнос» отлича-
ются по следующим основаниям: 

1. Налог носит безвозмездный характер, 
взнос – возмездный. 

2. Налог не имеет строго установленных 
целей использования в рамках реализации го-
сударственных функций, взнос носит строго 
целевой характер – это материальное обеспече-
ние застрахованного лица в случае наступления 
определенных страховых случаев и событий; 

3. Источником выплаты налога являются 
имущество, принадлежащее на различных ос-
нованиях права; для страховых взносов тако-
вым выступает собственное имущество стра-
ховщика. 

Все вышеуказанные обстоятельства 
подтверждают необходимость введения ме-
ханизма солидарной уплаты страховых взно-
сов работником (лицо, у которого образует-
ся пенсионный капитал) и работодателем 
(субъект, являющийся агентом по выплате 
заработной платы – источника исчисления и 
уплаты данных страховых взносов). 

В настоящее время, согласно российскому 
законодательству, плательщиком страховых 
взносов за застрахованное лицо является его 
работодатель. В тоже время, мировой опыт 
функционирования обязательного пенсионного 
страхования предполагает солидарную ответст-
венность работника и работодателя по уплате 
обязательных взносов на пенсионное страхова-
ние. Следовательно, существующая российская 
практика регулирования противоречит основам 
построения и функционирования обязательного 
пенсионного страхования в развитых странах. 
Помимо данного факта, на наш взгляд, еще од-
ним обоснованием целесообразности уплаты 
дополнительных страховых взносов в рамках 
обязательного пенсионного страхования самим 
работником является то, что они будут служить 
одним из возможных источников покрытия су-
ществующего дефицита средств бюджета Пен-
сионного фонда.  
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Учитывая характер и порядок определе-
ния размера различных частей пенсии на на-
стоящем этапе, по мнению автора, работодате-
ли должны уплачивать страховые взносы, иду-
щие на финансирование страховой и накопи-
тельной частей пенсии, а вот со стороны работ-
ников должно происходить финансирование 
базовой части пенсии, так как последняя пред-
ставляет собой фиксированную выплату, не за-
висящую от предыдущего уровня заработка, 
величина данных страховых взносов должна 
составлять фиксированную величину, не зави-
сящую от размера фонда оплаты труда. В ре-
зультате проведенного анализа получено, что 
количественное значение данной величины 
должно составлять 10 % в общей структуре 
страховых взносов. С учетом текущего количе-
ственного значения обязательных страховых 
взносов, идущих на финансирование обязатель-
ного пенсионного страхования, величина взно-
сов со стороны работника составит 2,2 %.  

При этом варианте общий размер страхо-
вых взносов остается неизменным, но сокраща-
ется страховая нагрузка на работника.  

Поэтому также представляется целесооб-
разным вариант, при котором взнос, направ-
ляемый работником, будет начисляться как до-
полнительный. В этом случае величина страхо-
вого взноса, идущего на финансирование обяза-
тельного пенсионного страхования, составит 
24,2 %, что обеспечит дополнительный прирост 
средств, который окажет положительное влия-
ние на динамику финансовой результативности 
и финансовой устойчивости обязательного пен-
сионного страхования. 

Целесообразность введения самостоя-
тельного дополнительного страхового тарифа, 
уплачиваемого работником на образование сво-
его пенсионного капитала, обуславливается и 
тем, что для самозанятого населения установ-
лено обязательство по самостоятельной уплате 
страховых взносов. Следовательно, для того 
чтобы разные категории застрахованных лиц 
находились в одинаковом положении при вы-
полнении своих пенсионных обязательств, пе-
редача части функций по уплате страховых 
взносов работнику также подтверждает целесо-
образность данного направления. В результате 
введения данной меры произойдет прирост 
уровня доходных источников обязательного 
пенсионного страхования на 280 млрд. руб. что 

повысит коэффициент финансовой автономии 
на 13 %. 

Возможным направлением повышения 
финансовой результативности обязательного 
пенсионного страхования выступают возмож-
ные варианты изменения институциональной 
структуры страхового тарифа.  

В действующих условиях функциониро-
вания обязательного пенсионного страхования 
наиболее целесообразным представляется рас-
смотрение доли тарифа, идущего на финанси-
рование накопительной части пенсии. Данная 
доля в настоящее время составляет 6 % в общей 
величине страхового взноса и имеет следующие 
особенности: 

 предназначена для образования накопи-
тельной части пенсии только для лиц 1967 года 
рождения и моложе; для лиц старше указанного 
возраста данная величина идет на финансиро-
вание страховой части пенсии; 

 возможность осуществления выбора при 
размещении указанных средств, таким образом, 
они далеко не в полном объеме находятся в 
Пенсионном фонде РФ; 

 отложенный характер получения; 
 высокая степень зависимости результа-

тивности данной части пенсии в будущем от 
инвестиционного дохода, а не только от степе-
ни собираемости данной части тарифа. 

В настоящее время действующее пенси-
онное законодательство предусматривает воз-
можность единовременной выплаты накопи-
тельной части пенсии в случае, если ее доля в 
общей сумме трудовой пенсии составляет ме-
нее 5 %.  

Следовательно, величина страхового та-
рифа, идущего на формирование накопитель-
ной части пенсии, должна обеспечивать ее 
большую долю, поскольку единовременное 
изъятие средств оказывает негативное влияние 
на финансовую устойчивость обязательного 
пенсионного страхования и снижает эффектив-
ность процедур прогнозирования развития пен-
сионной системы. Представляется целесообраз-
ным установить страховой тариф, предназна-
ченный для финансирования накопительной 
части пенсии, в размере 4 %. 

Данный страховой тариф будет приме-
няться для лиц 1967 года рождения и моложе. 
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Отметим, что такая пропорция деления сущест-
вовала в РФ до 1 января 2008 года.  

Необходимо вернуться именно к данной 
пропорции деления также по следующим при-
чинам: 

 низкая текущая финансовая результа-
тивность указанной части пенсии; 

 невысокий удельный вес в общей струк-
туре трудовой пенсии по старости, что в итоге 
приводит к недостаточному уровню ее соци-
альной результативности; 

 отложенный срок первого получения 
пенсии; 

 высокая доля лиц, не осуществивших 
выбор управляющей компании (до 90%); 

 низкая средняя доходность от инвести-
рования пенсионных средств, не способная 
обеспечить достижения требуемого коэффици-
ента замещения. При этом низкий уровень до-
ходов от инвестирования наблюдается как при 
управлении инвестиционными портфелями в 
рамках государственной управляющей компа-
нии, так и частными; 

 недостатки в процедуре финансового ре-
гулирования управления пенсионными накоп-
лениями инвестиционного типа граждан. 

При этом выявлено, что целесообразным 
является введение дифференцированного тари-
фа, идущего на формирование накопительной 
части пенсии, в зависимости от уровня доходов 
застрахованного лица. При этом минимальный 
уровень страховых взносов на формирование 
накопительной части пенсии примем равным 
исчисленным 4 %.  

В результате анализа предложенных в ис-
следовании мероприятий определено, что их 
совокупное применение способно привести к 
росту базового коэффициента финансовой ав-
тономии на 11 %, что свидетельствует о поло-

жительном влиянии указанных мероприятий на 
модернизацию тарифной политики обязатель-
ного пенсионного страхования в Российской 
Федерации. 

 
Библиографический список 

 

1. Российская Федерация. Законы. Феде-
ральный закон: О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского стра-
хования [принят 24.07.2009 № 212-ФЗ]. 

2. Концепции социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.economy. 
gov.ru/wps/wcm/myconnect/economylib/mert/ wel-
come/pressservice/eventschronicle/doc 2 7949648 4. 

3. Биткина, И.К. Методический подход 
оценки эффективности национальной пенсионной 
системы [Текст] / И.К. Биткина // Научное мне-
ние. – 2013. – № 2. – С. 158–162. 

4. Биткина, И.К. Сравнительный анализ ос-
новных программ реформирования пенсионной 
системы Российской Федерации [Текст] / И.К. Бит-
кина // Сибирская финансовая школа. – 2013. – № 3 
(98). – С. 83–86. 

5. Брехова, Ю.В. Инвестиционный процесс 
в Волгоградской области: современное состояние 
и факторы развития [Текст] / Ю.В. Брехова, В.В. 
Яковенко // Научно-практический журнал «Эко-
номика успеха». – 2013. – № 1–2. – С. 12–15. 

6. Яковенко, В.В. Совершенствование мето-
дик оценки эффективности конкурсных процедур 
по размещению государственного заказа [Текст] / 
В.В. Яковенко // Сибирская финансовая школа. – 
2008. – № 4. – С. 44–48. 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                                     ЭКОНОМИКА №2 2014 

 

 58

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 
 

 
 
 

УДК 336.22 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ  
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
И.В. Горелова  

 
Аннотация: Налоговое законодательство России находится на этапе своего совершенствования, который 

диктует требование соответствия друг другу норм, прописанных в разных законодательных актах, регулирующих 
налоговые правоотношения. Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о приведении в соответствие с нало-
говым законодательством практики налогообложения. 

Ключевые слова: налоговое законодательство, налог на доходы физических лиц, налоговые вычеты, лик-
видация организации. 

 
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF THE TAX LEGISLATION 

 
I.V. Gorelova  

 
Annotation: Tax legislation of Russia is at the stage of development, which dictates the compliance with each 

other norms are registered in different legislative acts regulating tax legal relations. Separate attention should be paid to 
the compliance with tax legislation the tax practices.  

Keywords: the tax legislation, taxation of individuals, tax deductions, the liquidation of an organization - taxpayer, 
inspection. 

 
«Перспектива» – слово французского 

происхождения, в переводе означающее “ясно 
вижу”» [3]. Перспективы развития налоговой 
системы любого государства можно проследить 
в пространственно-временном аспекте, анали-
зируя элементы указанной системы. В данной 
статье рассмотрим отдельные аспекты законо-
дательного регулирования налогообложения 
физических и юридических лиц. 

На рассуждение о перспективах разви-
тия автора подтолкнул рассказ знакомой о 
том, как радовался ее американский зять по-
явлению ребенка в его семье в декабре, при-
ходящемуся на конец налогового периода. Де-
ло в том, что данный факт определил возмож-
ность получения налогового вычета, подобного 
нашему стандартному налоговому вычету, пре-
доставляемому налогоплательщикам при нали-
чии у них детей. Несмотря на то, что ребенок 
появился в декабре, вычет распространяется на 
доходы, полученные американскими налого-
плательщиками в календарном году.  

В соответствии с положениями пп. 4 п. 1 
ст. 218 Налогового кодекса РФ, «уменьшение 
налоговой базы производится с месяца рожде-
ния ребенка … и до конца того года, в котором 
ребенок достиг… возраста указанного в абзаце 
12 пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ» 
[1]. На практике получается, что «в выигры-
ше» оказываются родители-налогопла-
тельщики, чьи дети родились в начале налого-
вого периода. Так, на ребенка, рожденного в 
январе, родителям будут предоставляться со-
ответствующие налоговые вычеты на 11 меся-
цев больше, чем тем, у которых ребенок ро-
дился в декабре. Еще стоит учесть и тот факт, 
что доходы считаются в течение налогового 
периода нарастающим итогом, вполне воз-
можна ситуация, когда налогоплательщики – 
родители детей, рожденных в конце налогово-
го периода, в принципе не могут претендовать 
на получение вычетов вследствие превышения 
«лимита» по доходам в 280 тысяч рублей. На-
лицо противоречие ст. 19 Конституции РФ, 
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гарантирующей «равенство прав и свобод че-
ловека и гражданина независимо от пола, ра-
сы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убе-
ждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоя-
тельств…» [2].  

В продолжение истории о стандартном 
налоговом вычете, стоит обратить внимание 
законодателей еще на один момент. В контексте 
данной статьи можно вспомнить о парадок-
сальной трактовке стимулирующей функции 
налогов, когда одинокие родители, в число ко-
торых попадали и разведенные родители-
налогоплательщики, могли воспользоваться 
правом на указанный выше стандартный нало-
говый вычет в двойном размере (положение 
действовало до 2009 г.). Такое вот своеобразное 
стимулирование разводов и официально не за-
регистрированных браков. И это все на фоне 
непрекращающихся разговоров о необходимо-
сти повысить до 30 тыс. руб. госпошлину за ре-
гистрацию расторжения брака. Здесь можно 
вспомнить и положения ст. 219 Налогового ко-
декса РФ, связанные с предоставлением соци-
ального налогового вычета на лечение. Дело в 
том, что налогоплательщик может воспользо-
ваться данным вычетом, оформив соответст-
вующим образом документы на себя, супру-
гу(а), родителей и детей до 18 лет. Получается, 
что налогоплательщик среднего возраста, 
имеющий ребенка 20-ти лет, который учится на 
дневной форме обучения и не работает, может 
воспользоваться указанным вычетом, оформив 
соответствующим образом документы на рабо-
тающих родителей и супруга(у), которые могут 
это сделать самостоятельно в отношении полу-
чаемых ими доходов (или не могут воспользо-
ваться вычетом вследствие применения специ-
ального налогового режима). А на ребенка нет. 
И даже не поможет очная форма обучения. А 
если речь идет о ситуациях, связанных с доро-
гостоящим лечением? 

В середине марта 2014 г. произошло два 
примечательных события. Первое: увидело свет  
Письмо Минфина от 29 января 2014 г. № 03-04-
05/3291, в котором Департамент налоговой и 
таможенно-тарифной политики рассмотрел во-
прос о возможности введения прогрессивной 

налоговой шкалы по налогу на доходы физиче-
ских лиц. Результатом рассмотрения стали два 
вывода. С одной стороны, «введение единой 
ставки налога на доходы физических лиц … 
способствовало увеличению поступлений нало-
га на доходы физических лиц и сбалансирован-
ному подходу, учитывающему интересы, как 
налогоплательщиков, так и бюджетной системы 
Российской Федерации». С другой стороны, 
«единая ставка налогообложения … является 
фактором инвестиционной привлекательности 
Российской Федерации и значительно упрощает 
исчисление и уплату налога, его администриро-
вание налоговыми органами» [4]. О какой инве-
стиционной привлекательности можно гово-
рить, если большая часть рабочей силы – ми-
гранты низкой квалификации, а то и с отсутст-
вием ее как таковой. Стоит отметить, что в от-
ношении доходов высококвалифицированных 
специалистов, в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ, о чем ука-
зано и в ст. 224 Налогового кодекса РФ, преду-
смотрена ставка в размере 13 % независимо от 
налогового статуса таких специалистов [5, 6]. 

В марте 2014 г. В. Путин встретился с 
председателем Федерации независимых проф-
союзов России М. Шмаковым, который поста-
вил вопрос о необходимости пересмотра еди-
ной ставки налогообложения физических лиц в 
пользу прогрессивного налогообложения: «Ко-
гда … вводили плоскую шкалу подоходного 
налога, это было оправданно и это был опреде-
лённый импульс для развития бизнеса… Но се-
годня, когда есть определённое замедление раз-
вития … всё больше и больше востребована в 
обществе тема справедливости, социальной 
справедливости, по доходам ... может быть, по-
думать о том, что те, кто получает заработную 
плату ниже прожиточного минимума, были ос-
вобождены совсем, как в некоторых странах, 
или для них процент уплаты подоходного нало-
га был пониже…» [7]. Фоном для этой заочной 
полемики выступают принятые поправки в 
Трудовой кодекс РФ об ограничении размеров 
«золотых парашютов» для работников, пере-
численных в ст. 349.3 Трудового кодекса РФ, 
занимающих руководящие должности. Пред-
ставляется, что введение в стране больших кон-
трастов прогрессивной шкалы налогообложе-
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ния – вопрос времени. Вопрос даже не в шкале 
налогообложения. В тех же Соединенных Шта-
тах, вопрос решается логичнее: семья относится 
к категории самостоятельных налогоплатель-
щиков, у которой размер вычета больше, чем у 
несемейного «коллеги», и коррелируется он на-
прямую с таким экономическим показателем 
как прожиточный минимум. И так в большин-
стве развитых экономических стран.  

Может показаться, что все нестыковки, 
противоречия налогового законодательства, так 
или иначе, распространяются исключительно 
на физических лиц. Это не так. Можно вспом-
нить налоговый период в 13 месяцев по транс-
портному налогу, в случае, когда в течение на-
логового периода транспортное место меняет 
своего собственника. Это напрямую противоре-
чит ст. 55 Налогового кодекса РФ, где дается 
определение такого элемента налогообложения 
как налоговый период.  

Приведем в продолжение ситуацию, ко-
торая затрагивает интересы не только налого-
плательщиков, но и контролирующих органов 
(т.е. государства). Речь идет о ликвидации ор-
ганизации. Порядок и правила ликвидации ор-
ганизаций, как и их создания или реорганиза-
ции, закреплены в ряде федеральных законов, в 
том числе в Гражданском кодексе РФ»[8], в 
Федеральном законе от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» [9]. 
О принятии решения о ликвидации организации 
уведомляются четыре разных инстанции: реги-
страционный орган; территориальная налоговая 
инспекция; Пенсионный фонд России и Фонд 
социального страхования РФ. Постановлением 
Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 319 уста-
новлено, что ФНС России является уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим государственную ре-
гистрацию юридических лиц. Налогоплатель-
щики-организации в соответствии с пп. 4 п. 2 
ст. 23 Налогового кодекса РФ обязаны сооб-
щать в налоговый орган соответственно по мес-
ту нахождения организации о реорганизации 
или ликвидации организации в течение трех 
дней со дня принятия такого решения. В п. 1 
ст. 8 Закона № 129-ФЗ [9] установлено, что го-
сударственная регистрация при ликвидации 

юридического лица осуществляется в срок не 
более чем пять рабочих дней со дня представ-
ления документов в регистрирующий орган. 

После уведомления соответствующих ор-
ганов, в СМИ публикуется информация о лик-
видации (журнал «Вестник государственной 
регистрации»), выявляются кредиторы органи-
зации. Кредиторам дается два месяца после 
публикации информации в СМИ на заявление 
своих требований к ликвидируемому лицу. В 
этот же срок в территориальной налоговой ин-
спекции проводится сверка расчетов с бюдже-
том. Налоговый орган в этот период может про-
вести выездную налоговую проверку ликвиди-
руемой компании в соответствии с пп. 2 п. 1    
ст. 31 Налогового кодекса РФ. Исходя из норм 
п. 11 ст. 89 Налогового кодекса РФ, выездная 
налоговая проверка, осуществляемая в связи с 
реорганизацией или ликвидацией организации-
налогоплательщика, может проводиться неза-
висимо от времени проведения и предмета пре-
дыдущей проверки. При этом прямого запрета, 
как и прямой обязанности, проводить выездные 
налоговые проверки организаций в связи с их 
ликвидацией в Налоговом кодексе РФ не содер-
жится. Ликвидация организации согласно пп. 1 
п. 1 ст. 59 Налогового кодекса РФ является ос-
нованием для признания задолженности по на-
логам, пеням и штрафам безнадежной к взыска-
нию. В соответствии со ст. 61 Гражданского ко-
декса РФ ликвидация юридического лица влечет 
его прекращение без перехода прав и обязанно-
стей в порядке правопреемства к другим лицам, 
за исключением случаев, предусмотренных Фе-
деральным Законом. Поэтому, в случае наличия 
у налогового органа оснований предполагать о 
совершении организацией налогового правона-
рушения, в отношении ее может быть проведена 
проверка. По результатам выездной налоговой 
проверки, начатой в связи с ликвидацией орга-
низации, налоговым органом могут быть предъ-
явлены требования об уплате организацией обя-
зательных платежей в бюджет. 

На третьем этапе, который также требует 
уведомления регистрирующего органа, ликви-
дационная комиссия составляет промежуточ-
ный ликвидационный баланс (отражает сведе-
ния об имуществе общества, требования, заяв-
ленные кредиторами, и результаты рассмотре-
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ния). Представляется (исходя из вышесказанно-
го), что на этом этапе выездная проверка долж-
на быть не только окончена (составлена справ-
ка), но и вручен акт, решение, которое должно 
вступить в силу. Об этом говорится и в «Мето-
дических указаниях для налоговых органов по 
вопросам единообразия процедуры снятия с 
учета в налоговом органе юридического лица в 
связи с ликвидацией» (утв. Приказом ФНС Рос-
сии от 25.04.2006 № САЭ-3-09/257). Так, в раз-
деле I документа установлено, что с момента 
представления в регистрирующий (налоговый) 
орган уведомления о принятии решения о лик-
видации юридического лица и до представле-
ния документов, предусмотренных ст. 21 Зако-
на № 129-ФЗ [9], налоговый орган обязан зая-
вить свои требования об уплате организацией 
всех обязательных платежей в бюджет. Кроме 
того, структурное подразделение налогового 
органа, отвечающее за регистрацию и учет на-
логоплательщиков не позднее рабочего дня, 
следующего за днем внесения в ЕГРЮЛ записи 
о принятии решения о ликвидации юридиче-
ского лица, направляет не только в отдел вы-
ездных налоговых проверок, но и в отдел уре-
гулирования задолженности служебную запис-
ку. В ней отражаются сведения о принятии ре-
шения о ликвидации для осуществления кон-
трольных мероприятий в отношении ликвиди-
руемой организации в установленном внутри-
ведомственным актом порядке (п. 2.1 разд. II 
Методических указаний). Следовательно, после 
внесения записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о ликвидации органи-
зации выездная налоговая проверка этого юри-
дического лица не может осуществляться. В 
связи с этим возникает вопрос: вправе ли нало-
говые органы не вносить в реестр юридических 
лиц сведения о ликвидации организации, если 
выездная налоговая проверка не окончена? 

Выездная налоговая проверка длится не 
один день, а хотя бы месяц. После получения 
акта выездной налоговой проверки, согласно п. 
6 ст. 100 Налогового кодекса РФ, налогопла-
тельщику предоставляется право в течение од-
ного месяца представить письменные возраже-
ния по акту в целом или по отдельным его по-
ложениям. Согласно п. 1 ст. 101 Налогового 
кодекса РФ, Акт налоговой проверки, а также 

представленные проверяемым лицом (его пред-
ставителем) письменные возражения по ука-
занному акту, должны быть рассмотрены руко-
водителем (заместителем руководителя) нало-
гового органа, проводившего налоговую про-
верку, и решение по ним должно быть принято 
в течение 10 дней со дня истечения срока, ука-
занного в п. 6 ст. 100 Налогового кодекса РФ. 
Указанный срок может быть продлен, но не бо-
лее чем на один месяц. Согласно п. 7 ст. 101 
Налогового кодекса РФ, по результатам рас-
смотрения материалов налоговой проверки ру-
ководитель (заместитель руководителя) налого-
вого органа выносит решение: 

1) о привлечении к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения; 

2) об отказе в привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового правонаруше-
ния. 

Согласно п. 9 ст. 101 Налогового кодекса 
РФ, решение о привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения и 
решение об отказе в привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового правонаруше-
ния  вступают в силу по истечении одного ме-
сяца со дня вручения лицу, в отношении кото-
рого было вынесено соответствующее решение 
(его представителю). В случае подачи апелля-
ционной жалобы на решение налогового органа 
указанное решение вступает в силу в порядке, 
предусмотренном статьей 101.2 Налогового ко-
декса РФ. Согласно п. 1 ст. 101.2 Налогового 
кодекса РФ, в случае обжалования решения на-
логового органа о привлечении к ответственно-
сти за совершение налогового правонарушения 
или решения об отказе в привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правона-
рушения в апелляционном порядке, такое ре-
шение вступает в силу в части, не отмененной 
вышестоящим налоговым органом, и в не обжа-
лованной части со дня принятия вышестоящим 
налоговым органом решения по апелляционной 
жалобе. 

Согласно п. 6 ст. 140 Налогового кодекса 
РФ, решение по жалобе (апелляционной жало-
бе) на решение о привлечении к ответственно-
сти за совершение налогового правонарушения 
или решение об отказе в привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правона-
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рушения, вынесенное в порядке, предусмотрен-
ном статьей 101 Налогового кодекса РФ, при-
нимается вышестоящим налоговым органом в 
течение одного месяца со дня получения жало-
бы (апелляционной жалобы). Указанный срок 
может быть продлен руководителем (замести-
телем руководителя) налогового органа для по-
лучения от нижестоящих налоговых органов 
документов (информации), необходимых для 
рассмотрения жалобы (апелляционной жало-
бы), или при представлении лицом, подавшим 
жалобу (апелляционную жалобу), дополнитель-
ных документов, но не более чем на один ме-
сяц. Только после того как информация о ре-
шении с доначисленными суммами отража-
ется в карточке лицевого счета налогопла-
тельщика, может быть выставлено требо-
вание об уплате налогов. Обычно к этому вре-
мени промежуточный ликвидационный баланс 
уже составлен, сдан в налоговой орган и не со-
держит задолженности по выездной проверке, 
потому что решение налогового органа не всту-
пило в силу. 

На завершающем, четвертом этапе, лик-
видационная комиссия окончательно удовле-
творяет требования кредиторов, проводит ин-
вентаризацию и подготавливает ликвидацион-
ный баланс. Он утверждается участника-
ми/учредителями общества, о чем выносится 
соответствующее решение. В регистрирующий 
орган сдаются: заявление по форме № Р16001, 
ликвидационный баланс, решение о его утвер-
ждении и квитанция об уплате госпошлины. 
Таким образом, Гражданский кодекс РФ и За-
кон № 129-ФЗ [9] дают налогоплательщику 2 
месяца на процедуру ликвидации, тогда как 
реализация права налогового органа на прове-
дение выездной налоговой проверки занимает 
минимум 2–3 месяца. 

В контексте рассматриваемой статьи, об-
ратимся к налогообложению в сфере малого 
предпринимательства. 

Законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» в России вве-
дено сразу два новых понятия – среднее пред-
принимательство и микропредприятия. Субъ-
екты малого и среднего предпринимательства 
– хозяйствующие субъекты (юридические лица 

и индивидуальные предприниматели), относя-
щиеся в соответствии с условиями, установ-
ленными указанным законом, к малым пред-
приятиям, в том числе к микропредприятиям и 
средним предприятиям. Категория субъекта 
малого или среднего предпринимательства по 
новому закону определяется в соответствии с 
наибольшим по значению критерием – средняя 
численность, выручка или балансовая стои-
мость активов. Необходимо отметить, что в 
законе № 88-ФЗ от 14.06.1995 г. «О государ-
ственной поддержке малого предпринима-
тельства в Российской Федерации» числен-
ность работников не дифференцируется по 
сферам деятельности. Средняя численность 
работников микропредприятия, малого предпри-
ятия или среднего предприятия за календарный 
год с учетом всех его работников, в том числе 
работающих по гражданско-правовым догово-
рам или по совместительству для каждой кате-
гории субъектов малого и среднего предприни-
мательства: а) от 101 до 250 чел. включительно 
для средних предприятий; б) до 100 человек 
включительно для малых предприятий; среди 
малых предприятий выделяются микропред-
приятия – до 15 человек. 

В соответствии с частью 7 статьи 4 Закона 
№ 209-ФЗ, выручка от реализации определяется 
в соответствии со статьей 249 Налогового ко-
декса РФ. Определенная по правилам, такая 
выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета налога на добавленную стоимость или 
балансовая стоимость активов (остаточная 
стоимость основных средств и нематериальных 
активов) за предшествующий календарный год 
не должна превышать предельные значения, 
установленные Правительством Российской 
Федерации. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 9 февраля 2013 г. № 101 
«О предельных значениях выручки от реализа-
ции товаров (работ, услуг) для каждой катего-
рии субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», предельные значения выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) за предшест-
вующий календарный год без учета налога на 
добавленную стоимость для следующих кате-
горий субъектов малого и среднего предприни-
мательства составляют: 

 для микропредприятия – 60 млн. руб.; 
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 малого предприятия – 400 млн. руб.; 
 среднего предприятия – 1000 млн. руб. 
Рассмотрим, как в налоговом законода-

тельстве используется указанное категорирова-
ние бизнеса. Так, статья 145 Налогового кодек-
са РФ «Освобождение от исполнения обязанно-
стей налогоплательщика» предусматривает 
следующее условие: «Организации и индивиду-
альные предприниматели имеют право на осво-
бождение от исполнения обязанностей налого-
плательщика, связанных с исчислением и упла-
той налога, если за три предшествующих по-
следовательных календарных месяца сумма вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) 
этих организаций или индивидуальных пред-
принимателей без учета налога не превысила в 
совокупности два миллиона рублей». То есть с 
позиции закона воспользоваться льготой могут 
предприниматели, чья выручка по правилам 
ФЗ-209 составляет до 8 млн. руб. в год (по кри-
териям это – микропредприятие). 

Ст. 273 Налогового кодекса РФ преду-
сматривает возможность использования кассо-
вого метода при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций при усло-
вии, …если в среднем за предыдущие четыре 
квартала сумма выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) этих организаций без учета нало-
га на добавленную стоимость не превысила од-
ного миллиона рублей за каждый квартал. То 
есть в пересчете на год выручка для использо-
вания такого метода не должна гипотетически 
превышать четыре миллиона рублей (по крите-
риям это – микропредприятие). 

В соответствии с главой 26.2 Налогового 
кодекса РФ налогоплательщики, могущие при-
менять в своей деятельности упрощенную сис-
тему налогообложения, заменяют уплату трех 
налогов (налог на добавленную стоимость, на-
лог на прибыль организаций (налог на доходы 
физических лиц – для индивидуальных пред-
принимателей, которых указанное законода-
тельство тоже относит к субъектам малого и 
среднего предпринимательства), налог на иму-
щество организаций (для индивидуальных 
предпринимателей – налога на доходы физиче-
ских лиц)) единым налогом. По выбору налого-
плательщика налоговая ставка может состав-

лять, в зависимости от выбора объекта налого-
обложения, 6% либо 15%. 

Однако критерии перехода на уплату на-
логов в упрощенном режиме (не более 45 млн. 
рублей по итогам девяти месяцев того года, в 
котором организация подает уведомление о пе-
реходе на упрощенную систему налогообложе-
ния, доходы, определяемые в соответствии со 
статьей 248 Налогового кодекса РФ) и исполь-
зования указанных преференций (доходы за на-
логовый период не должны превышать 60 млн. 
руб., средняя численность работников за нало-
говый (отчетный) период не должна превышать 
100 человек; а остаточная стоимость основных 
средств, определяемая в соответствии с законо-
дательством РФ о бухгалтерском учете не 
должна превышать 100 млн. рублей) говорят не 
в пользу среднего бизнеса и с большой натяж-
кой – в отношении к малому бизнесу.  

Патентная система налогообложения, 
введенная в России с 2013 г., предполагающая 
замену одним налогом указанных выше нало-
гов, предназначена, судя по критериям, только 
для микробизнеса, так как предусматривает:  

1) доходы налогоплательщика от реализа-
ции, определяемые в соответствии со ст. 249 
Налогового кодекса РФ, по всем видам пред-
принимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система нало-
гообложения, не должны превышать 60 млн. 
рублей; 

2) средняя численность наемных работни-
ков не должна превышать за налоговый период 
15 чел. по всем видам предпринимательской 
деятельности, осуществляемым индивидуаль-
ным предпринимателем.  

Конечно, в статье получилось рассказать 
далеко не обо всех нюансах налогового законо-
дательства РФ. Однако существующие техни-
ческие и процедурные возможности позволяют 
приводить в соответствие разногласия по раз-
ным процедурным вопросам в кратчайшие сро-
ки. На деле происходит «затягивание» решений 
по принципиальным вопросам, касающимся 
применения налогового законодательства. 
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Аннотация: В статье раскрывается содержание понятия «мониторинг». Даются его определения  в эколо-

гии, социологии и экономике. Рассматривается характеристика налогового мониторинга. 
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THE FORMATION OF THE TAX MONITORING IN RUSSIA 
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Summary: The article reveals the concept of «monitoring». Given its definition in ecology, sociology and Eco-

nomics. Discusses the characteristics of the tax monitoring.  
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На сегодняшний день информация имеет 

огромное значение как стратегический ресурс 
управления в любой отрасли хозяйствования 
нашего государства. Эффективность реализа-
ции стратегии развития как страны в целом, так 
и отдельного региона зависит от создания сис-
темы мониторинга социально-экономических 
процессов.  

Для того чтобы построить и реализовать 
правильную систему мониторинга необходимо 
разобраться в теоретическом значении слова. В 
экономической мысли существуют различные 
определения мониторинга. Так, мониторинг, 
по мнению большинства авторов, трактуется 

как специально организованная и постоянно 
действующая система необходимых статисти-
ческих данных, сбора, обработки и анализа 
социально-экономической информации, про-
ведения дополнительных информационно-
аналитических обследований (опросы населе-
ния и т.п.) и оценки (диагностики) состояния 
тенденций развития и конкретных региональ-
ных проблем. Данное определение в силу 
большого разнообразия региональных ситуа-
ций и проблем в России, требует серьезного 
научного сопровождения [2]. Понятие «мони-
торинг» используют в разных сферах, поэто-
му необходимо рассмотреть все его трактов-
ки, чтобы выявить основной смысл. 
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Первоначально мониторинг применялся в 
экологии и достаточно активно используется 
для исследования окружающей природной 
среды, его инструментарий в этой сфере явля-
ется одним из самых проработанных и четких. 
Мониторинг – это наблюдение за состоянием 
окружающей среды (атмосферы, гидросферы, 
почвенного и растительного покрова, а также 
техногенных систем) с целью ее контроля, 
прогноза и охраны. Такая трактовка приведена 
в энциклопедическом словаре. Появление дан-
ного понятия в русской литературе в 1974 г. 
связано с его официальным введением на 
Стокгольмской конференции ООН по окру-
жающей среде в 1972 году. В России Ю.А. Из-
раэль был первым, кто предложил понимать 
мониторинг как комплексную систему наблю-
дений, оценки и прогноза, которая позволяет 
выделить частые изменения состояния био-
сферы, происходящие только под влиянием 
антропогенной деятельности [3]. Так, в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды» от 10.02.2002 г. № 7-ФЗ 
мониторинг окружающей среды – это ком-
плексная система наблюдений за ее состояни-
ем, а также оценка и прогноз изменения этого 
состояния под воздействием природных и ан-
тропогенных факторов. Мониторингом в сфере 
экологии занимались такие ученые как И.П. 
Герасимов, В.М. Сюткин, Г.В. Кузенкова. Мо-
ниторинг окружающей природной среды под-
разделяется на три уровня: глобальный, регио-
нальный и локальный. Главной задачей гло-
бального мониторинга является слежение за 

общемировыми процессами и явлениями, 
включая антропогенные воздействия на био-
сферу. Региональный мониторинг включает в 
себя слежение за процессами и явлениями в 
пределах какого-то региона, где эти процессы 
и явления могут отличаться и по природному 
характеру, и по антропогенным воздействиям 
от базового фона, характерного для всей био-
сферы. Локальный мониторинг – это слежение 
за природными явлениями и антропогенными 
воздействиями на небольших территориях. 

При построении системы мониторинга 
Ю.А. Израэль указал несколько неотъемле-
мых составных блоков: «наблюдение», «оцен-
ка фактического состояния», «прогнозируе-
мое состояние», «оценка прогнозируемого 
состояния». Блоки «наблюдение» и «прогно-
зируемое состояние» тесно взаимосвязаны 
друг с другом, так как только от достоверного 
фактического состояния (которое находится в 
прямой зависимости от наблюдения), зависит 
более точное прогнозируемое состояние сре-
ды. Здесь имеет место прямая зависимость 
между «наблюдением» и «прогнозируемым 
состоянием», что показано на рисунке сплош-
ной линией. Между блоками, кроме прямых 
связей, существуют и обратные. Если, напри-
мер, прогнозирование или оценка выполня-
ются некачественно из-за отсутствия репре-
зентативных данных, требуется усовершенст-
вование сети наблюдений.  

 
Рис. 1. Блок-схема системы мониторинга по Ю.А. Израэлю [3] 

 

В своей концепции Ю.А. Израэль постро-
ил систему антропогенных изменений окру-
жающей природной среды. Предупреждение 

негативных последствий воздействия человека 
на среду является главной целью функциониро-
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вания данной системы. В связи с поставленной 
целью должны решаться следующие задачи: 

1) определение источника воздействия, а 
также причины антропогенных изменений;  

2) оценка фактического состояния при-
родной среды;  

3) определение динамики изменений. 
С помощью данной блок-схемы системы 

мониторинга можно дать прогноз и оценку бу-
дущего состояния среды, чтобы в дальнейшем 
правильно регулировать качество среды, при-
чем сама система мониторинга не включает 
управление ею. Таким образом, понятие «мони-
торинг» наиболее полно раскрыто с теоретиче-
ской и практической сторон в экологии.  

Из экологии и биологии мониторинг поз-
же начинает переходить на социальные процес-
сы. В толковом словаре русского языка мони-
торинг определяется как «система постоянных 
наблюдений, оценки и прогноза изменений со-
стояния какого-либо природного, социального 
и т.п. объекта». Социология – другая наука, ко-
торая также достаточно  полно проработала по-
нятие «мониторинг». Социологический мони-
торинг – это форма организации проведения 
социологических исследований, обеспечиваю-
щая постоянное получение социологической 
информации о состоянии определенного соци-
ального процесса или социальной ситуации [4]. 
Такое понятие о мониторинге чаще всего 
встречается в социологических статьях. На са-
мом деле мониторинг в социологии получил 
широкое распространение. Так, уже с 1987 г. 
была создана исследовательская организация, 
проводившая социологические исследования на 
основе опросов общественного мнения. С 1992 г. 
данная организация стала называться Всерос-
сийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ).  Данный центр проделывает 
огромную работу в области мониторинга, а 
именно: сбор и обработку данных, разработку 
концепции, подготовку отчетов, прогнозиро-
вание и т.д. Исследования ведутся не только в 
России, но и за рубежом. Помимо ВЦИОМ, в 
1991 г. образован Институт социально-
политических исследований РАН (ИСПИ 
РАН), который ведет исследования в области 
социальных и социально-политических про-
цессов [4]. 

Мониторингом социально-трудовой 
сферы занимались такие ученые, как Малы-

шев М.Л., Когут Е.А., Прохоров Ю.Н., Раков-
ская В.С. и другие. 

В результате исследований были предло-
жены основные этапы, по которым должен про-
водиться мониторинг. Первый этап включает в 
себя процесс установления конкретных целей 
проведения мониторинга, определение необхо-
димых данных и методов, с помощью которых 
они будут получены. На втором этапе происхо-
дит наблюдение, сбор и обработка показателей; 
формируется база данных. Анализ основных 
параметров исследуемых объектов, а также 
оценка перспектив их развития осуществляется 
на третьем этапе проведения мониторинга. Да-
лее подготавливаются рекомендации для при-
нятия управленческих решений, после чего ве-
дется контроль над результатами [1]. Итак, мо-
ниторинг в социологии в общем смысле по сво-
им этапам очень схож с экологическим монито-
рингом. Таким образом, мониторинг – это спе-
циально организованное, систематическое на-
блюдение за состоянием объектов, явлений, 
процессов в определенной сфере с целью их 
оценки, контроля или прогноза. 

Большое внимание к мониторингу как к 
научному исследованию проявляют такие нау-
ки, как биология, медицина, психология, поли-
тология, право и экономика. Как уже упомина-
лось, единого понятия «мониторинг» не суще-
ствует, но если рассмотреть, то смысл боль-
шинства определений совпадает. Данное поня-
тие можно охарактеризовать как сложное и не-
однозначное явление, которое используется в 
разных областях и с разными целями, но, при 
этом, обладает общими характеристиками и 
свойствами. Вместе с тем, степень изученности 
и интенсивность использования его в разных 
сферах деятельности не равнозначны. Монито-
ринг важен при получении информации в 
предметных областях деятельности. Для каж-
дой сферы система мониторинга будет строить-
ся по определенным, по смыслу схожим этапам, 
но исследовать только нужные для своей сферы 
данные. Слово мониторинг в переводе с англ. 
("monitor) – «контролировать, проверять», а вот  
по латыни «monitor» означает «предостерегаю-
щий», поэтому данное понятие не может трак-
товаться только как контроль и наблюдение за 
ходом каких-либо процессов, это еще прогно-
зирование и стабилизация результатов. 

Хотелось бы указать, что на сегодняшний 
день в научной литературе существует большое 
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количество разновидностей мониторинга. Са-
мым простым по проведению является динами-
ческий мониторинг, который опирается на дан-
ные о динамике какого-либо изучаемого пока-
зателя. При таком мониторинге не выясняются 
причины изменений в явлении, так как они и 
так находятся на поверхности и видны сразу. 
Этот вид мониторинга используется в доста-
точно простых системах, например, мониторинг 
цен или доходов. Выделяют еще один вид мо-
ниторинга – конкурентный. За базу сравнения 
берутся результаты исследования других сис-
тем. Очень схожим является сравнительный 
мониторинг, при таком мониторинге выбира-
ются результаты идентичного обследования 
одной или двух систем более высокого уровня. 
При использовании нескольких оснований для 
исследования реализуется мониторинг ком-
плексный.  

В различных статьях и работах часто 
упоминаются финансовый, экономический, 
банковский, налоговый мониторинги. Финансо-
вый мониторинг чаще всего трактуется как пра-
вовое и экономическое явление в рамках борь-
бы с противодействием легализации доходов, 
полученных преступным путем.  

В сфере экономики проблемы мониторин-
га проработаны достаточно хорошо, как с прак-
тической, так и с теоретической сторон, поэто-
му понятие мониторинга здесь определено и 
принимается большинством научного сообще-
ства. Главной целью мониторинга в экономике, 
как и в других сферах, является сбор, изучение 
и подготовка информации для принятия и ана-
лиза решений.  

В изучении процессов, происходящих в 
экономике, мониторинг трактуется как специ-
ально организованное системное наблюдение за 
ходом и характером количественных и качест-
венных изменений в экономике и в обществе, 
связанных с их переходом из одного состояния 
в другое, поэтому задачей мониторинга являет-
ся не только наблюдение, но и накопление фак-
тов. Мониторинг – инструмент наблюдения и 
анализа экономики [2]. 

Если же говорить о мониторинге в нало-
гообложении, следует помнить, что выделяют 
мониторинг налоговых вкладов и налоговый 
мониторинг. Изначально мониторинг в налого-
обложении появился в виде одной из форм на-

логового контроля. Наряду с такими формами 
налогового контроля, как государственный на-
логовый учет, камеральный и выездной налого-
вый контроль, административно-налоговый 
контроль, мониторинг заключался в получении 
объективной информации о текущей деятель-
ности налогоплательщиков, а также контроле 
над налоговыми поступлениями. По большей 
степени мониторинг носил оперативный харак-
тер. Понятие налогового мониторинга в рос-
сийском законодательстве появилось достаточ-
но недавно. Так, был разработан законопроект 
№ 529630-6 «О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса», который прошел 
первое чтение в Госдуме уже летом 2014 года. 
Данный проект предполагает введение в зако-
нодательство нового института налогового мо-
ниторинга. С конца 2012 г. институт налогового 
мониторинга уже использовался крупнейшими 
налогоплательщиками и территориальными на-
логовыми органами в качестве пилотного про-
екта, в результате чего имел положительную 
характеристику. Подписание первых соглаше-
ний о расширенном информационном взаимо-
действии состоялось между ФНС России и ря-
дом компаний: ОАО «РусГидро», ОАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС», ОАО «МТС», представитель-
ством компании Ernst&Young в СНГ. Несколь-
ко позже, в марте 2013 г., подобное соглашение 
было подписано еще с ОАО «Северсталь» [5]. 

Несмотря на наличие подписанных со-
глашений о расширенном информационном 
взаимодействии, законодательное регулирова-
ние налогового мониторинга до сих пор отсут-
ствует, что влечет за собой определенные 
сложности и препятствует широкому распро-
странению подобных соглашений. Восполнить 
такой пробел смогут предложенные изменения 
в НК РФ. Вся система налогового мониторинга 
будет заключаться в том, что налоговые органы 
смогут иметь доступ к данным бухгалтерской и 
налоговой отчетности организаций в текущем 
режиме. Все вопросы по налогам смогут разре-
шиться налогоплательщиком еще до подачи 
налоговой декларации, так как налоговые орга-
ны заранее смогут проверять правильность и 
своевременность всех операций организации. 
Таким образом, налоговый мониторинг пред-
ставляет собой систему взаимодействия между 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                                     ЭКОНОМИКА №2 2014 

 

 68

налогоплательщиком и налоговым органом по 
организации доступа к данным бухгалтерского 
и налогового учета налогоплательщика на ос-
новании соглашения о расширенном информа-
ционном взаимодействии. 

Согласно новому законопроекту, в Нало-
говый кодекс будет введен целый раздел, по-
священный особенностям осуществления нало-
гового мониторинга. Оставаясь формой налого-
вого контроля, мониторинг приобретает совер-
шенно новое значение в налогообложении. 

Данная концепция заимствована Россией 
из зарубежного опыта. Так, в 2002 г. в Нидер-
ландах Научный совет по государственной по-
литике опубликовал доклад о будущем госу-
дарства, в котором была описана направлен-
ность на горизонтальное общество, в котором 
происходит постепенное смещение вертикаль-
ной власти к более горизонтальной. То есть 
главным этой концепции является тезис: 
«меньше правил со стороны государства, боль-
ше ответственности со стороны общества». И 
уже к 2004 г. в Нидерландах налоговыми орга-
нами была введена система так называемого 
«горизонтального мониторинга» – мониторин-
га, основанного на доверии. Эксперимент в Ни-
дерландах имел большой успех. Почти все ком-
пании желают работать в таком режиме. Боль-
шинство специалистов отметили, что данная 
методика привела к уменьшению уровня адми-
нистративной нагрузки и улучшению общего 
налогового климата [5]. Одна из самых разви-
тых систем налогового мониторинга сложилась 
в Австралии. По результатам проведения такого 
мониторинга в стране ежегодно публикуется 
«Программа оценки налоговой дисциплины». 

Итак, система налогового мониторинга в 
России сможет реализовываться посредством 
соглашений о расширенном информационном 
взаимодействии, которые позволят налоговым 
органам на постоянной основе иметь доступ к 
данным бухгалтерского и налогового учета на-
логоплательщика. При этом, подписать такое 
соглашение смогут не все компании. Все ос-
новные положения о таком соглашении будут 
регулироваться новой главой 14.7 НК РФ «Со-
глашение о расширенном информационном 
взаимодействии. Порядок заключения соглаше-
ния». Чтобы подписать такое соглашение, нало-

гоплательщики должны соответствовать не-
скольким критериям, указанным пока еще в за-
конопроекте (в новой предложенной статье 
105.26 НК РФ). Первым критерием является 
сумма федеральных налогов, которые уплатил 
налогоплательщик в предшествующем году; 
она должна быть не менее 500 млн. рублей. 
Также за календарный год, предшествующий 
году, в котором подается заявление о заключе-
нии соглашения, доходы налогоплательщика 
должны составлять не менее 5 млрд. рублей. И 
третьим условием для подписания соглашения 
является стоимость активов организации – не 
менее 10 млрд. рублей. Не вправе воспользо-
ваться системой налогового мониторинга уча-
стники консолидированной группы налогопла-
тельщиков.  

Соглашение об информационном взаимо-
действии может быть заключено между налого-
вым органом и налогоплательщиком, удовле-
творяющем все критерии, на срок от одного го-
да до трех лет. Если по истечении указанного 
срока ни одна из сторон не отзовет соглашение, 
то оно считается продленным еще на три года 
на тех же условиях. 

При заключении соглашения, налогопла-
тельщики не освобождаются от обязанности 
подачи деклараций, а налоговые органы от 
права проведения камеральных налоговых 
проверок. А вот выездные налоговые проверки 
не проводятся (только в исключительных слу-
чаях).  

В результате осуществления налогового 
мониторинга налоговый орган по своей ини-
циативе высылает налогоплательщику мотиви-
рованное мнение по вопросам правильности 
исчисления, полноты и своевременности упла-
ты налогов и сборов. Этот документ может 
быть предоставлен и по запросу налогопла-
тельщика о неопределенной правовой позиции. 
В случае возникновения разногласий проводит-
ся взаимосогласительная процедура, в резуль-
тате которой составляется совместный прото-
кол. 

Таким образом, налоговый мониторинг 
представляет собой новый способ расширенно-
го информационного взаимодействия налого-
вой службы с налогоплательщиком, основан-
ный на доверии. Эта форма контроля преду-
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сматривает организацию совместной работы 
налогоплательщика и налогового органа, в про-
цессе которой налогоплательщик в текущем 
режиме сообщает налоговому органу обо всех 
своих налоговых рисках. Такой мониторинг 
может использоваться только с согласия нало-
гоплательщика. Применение такого подхода, 
как показывает зарубежная практика, поможет 
сократить затраты на анализ и контроль добро-
совестных налогоплательщиков и  усилить кон-
троль на других. Налоговый мониторинг на за-
конодательном уровне в России будет закреп-
лен уже 1 января 2015 г. 

Эффективная налоговая система заключа-
ется в повышении доходов бюджетной систе-
мы, за счет усиления администрирования суще-
ствующих налогов и возможности стимулиро-
вания и развития предпринимательской дея-
тельности путем оптимизации налогообложе-
ния. Вопросам мониторинга налоговых вкладов 
хозяйствующих субъектов уделено большое 
внимание в научной литературе, так как сокра-
щение числа налогов, снижение налоговой на-
грузки должны сопровождаться усилением кон-
троля над поступлением налоговых доходов. 
Для того чтобы обеспечить стабильное поступ-
ление, правильное исчисление налоговых пла-
тежей, невозможность уклонения от уплаты на-
логов и сборов, создание максимально прозрач-
ной финансово-хозяйственной деятельности, 
разрабатывается система мониторинга налого-
вых вкладов хозяйствующих субъектов. Такая 

система, по мнению ряда экономистов должна 
включать в себя налаженные процедуры кон-
троля, анализа, планирования и прогнозирова-
ния налоговых поступлений. На данный момент 
конкретное определение мониторинга налого-
вых вкладов на законодательном уровне еще не 
закреплено. 
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Длительное время проблема финансовой 

деятельности отдельного индивида как субъек-
та экономики, а также роль институциональной 
среды в формировании персонального финан-
сового поведения, экономистами недооценива-
лись. По разным причинам человеческий инди-
вид является одним из наименее изученных 
экономических агентов. Однако в связи с раз-
витием рыночных процессов возрастает роль 
персональной финансовой деятельности в обес-
печении благополучия граждан. Это нашло от-
ражение в работах современных экономистов 
[1, 2]. Персональная финансовая деятельность 
представляет собой целенаправленный процесс 
принятия и реализации финансовых решений 
индивидом, направленный на познание и изме-
нение его финансового состояния. В ее основе 
лежат денежные отношения индивида по пово-
ду формирования, распределения и использова-
ния персональных финансовых ресурсов в про-
цессе социально значимого взаимодействия с 

институциональной средой, которые представ-
ляют собой персональные финансы [6].  

Реальное представление персональной 
финансовой деятельности находит отражение в 
институциональном подходе. Главная идея со-
временного институционализма – в утвержде-
нии не просто возрастающей роли человека как 
основного экономического ресурса постиндуст-
риального общества, но и в аргументации вы-
вода об общей переориентации постиндустри-
альной системы на всестороннее развитие лич-
ности и провозглашении XXI века столетием 
человека [7]. Институционалисты под финан-
сами понимают науку о том, каким образом 
люди управляют расходованием и поступлени-
ем финансовых ресурсов на протяжении опре-
деленного периода времени. При этом главная 
функция современной финансовой системы, 
представляющей собой совокупность рынков и 
других институтов, используемых для заключе-
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ния финансовых сделок, обмена активами и 
рисками,  выражается в удовлетворении по-
требностей людей. Субъекты экономической 
деятельности (организации, органы государст-
венной власти всех уровней) существуют для 
того, чтобы способствовать выполнению этой 
основной функции [5].  

Субъектный подход в исследовании кон-
цептуальных основ персональных финансов 
позволяет определить основные характеристики 
человека как субъекта финансовой деятельно-
сти. Рассматривая эту проблему, В.В. Глухов 
отмечает, что до недавнего времени финансы 
характеризовались перекосом в сторону «обез-
личивания», стремлением рассмотреть финан-
совые отношения в обществе, минуя носителей 
этих отношений – людей. Человек при этом 
рассматривался скорее не как экономический 
субъект, обладающий волей, принимающий 
конкретные экономические и, в том числе фи-
нансовые решения, а как пассивный носитель 
той или иной социальной роли [8].  

Большинство отечественных экономи-
стов, например, С.А. Белозеров [4], Г. Б. Поляк 
[14] и другие, для характеристики финансовых 
отношений населения используют дефиницию 
«финансы домашних хозяйств». Использование 
этой категории в отечественной теории и прак-
тике связывают с использованием в России ме-
тодологии составления национальных счетов и 
классификации институциональных единиц по 
секторам экономики, которые позволяют осу-
ществлять статистические наблюдения за дея-
тельностью различных хозяйствующих субъек-
тов и разрабатывать макроэкономические пока-
затели в разрезе институциональных секторов 
экономики. В этом ракурсе домохозяйство 
должно отвечать следующим критериям: а) два 
человека и более, постоянно проживающие в 
жилом помещении (квартире, одноквартирном 
доме, комнате и др.) или части жилого помеще-
ния и совместно обеспечивающие себя пищей и 
всем необходимым для жизни, ведущие общее 
хозяйство, т. е. полностью или частично объе-
диняющие или расходующие свои средства; б) 
один человек, обеспечивающий себя всем необ-
ходимым для жизни, не объединяя средства и 
жилищные условия для ведения общего хозяй-
ства ни с какими другими людьми [10].  

Учитывая вышеизложенное понимание 
домохозяйства, эта категория нечетко обозна-
чает субъектную специфику персональной фи-
нансовой деятельности. Домашнее хозяйство 
указывает не только на одного индивида в каче-
стве единичного представителя человеческого 
рода, но предполагает также совокупность ин-
дивидов, объединенных имущественными и со-
циальными связями, имеющих общий бюджет и 
принимающих коллективные решения. Кроме 
того, использование этой категории оправдано 
с позиции макроэкономического анализа и не 
отвечает целям наноэкономического исследо-
вания, объектом которого является поведение 
индивидуальных участников процессов произ-
водства, распределения, потребления; предме-
том – процессы, акторы и факторы, опреде-
ляющие поведение индивидуальных агентов 
экономики [11]. 

Слепов В.А. и Екшембиев Р.С. также счи-
тают, что в качестве первичного элемента фи-
нансовой системы целесообразно рассматри-
вать именно персональные финансы. Использо-
вание данной дефиниции они обосновывают 
тем, что важно учитывать персональный харак-
тер решений в финансовой сфере и индивиду-
альный характер получаемых доходов [9]. Та-
ким образом, выделение отдельного звена в 
финансовой системе в результате «расчлене-
ния» финансов домохозяйств до индивидуаль-
ного уровня достаточно обосновано.  

Соответственно, в рамках финансов насе-
ления можно выделить коллективные и инди-
видуальные формы финансовых отношений. 
Коллективные финансы в данном случае вклю-
чают семейные финансы и финансы домохозяй-
ства, состоящего из двух и более индивидов. 
При этом предполагается, что каждый член се-
мьи (домохозяйства) принимает участие в при-
нятии и реализации финансовых решений. Ин-
дивидуальные финансы характеризуются еди-
ноличным и самостоятельным принятием и 
реализацией решений в процессе финансовой 
деятельности, субъектом в данных отношениях 
выступает отдельный человеческий индивид. В 
свою очередь человек как субъект в индивиду-
альных финансах может рассматриваться с раз-
личных позиций. Так, кроме дефиниции «пер-
сональные финансы», в отечественных финан-
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совых исследованиях используются  категории 
«личные финансы», «финансы граждан», «фи-
нансы физических лиц» и др.  

Разобраться в терминологии и обосновать 
собственную точку зрения позволит институ-
циональный подход, который даст возможность 
использовать такой уровень абстракции, на ко-
тором выявляются специфичные, существенные 
для нашего исследования черты человеческого 
индивида как субъекта финансовой деятельно-
сти.  

По мнению А.В. Автономова, человек 
представляет собой сложную систему, состоя-
щую из многих уровней. Его можно рассматри-
вать как изолированного индивида (разумное 
существо, наделенное потребностями), как чле-
на социальной группы, класса, общества, нако-
нец, всего человечества. Можно учитывать или 
игнорировать воздействие на индивидуальное 
поведение тех или иных общественных инсти-
тутов (морали, религии и т.д.) [1]. Институцио-
налисты рассматривают человека как индивида, 
находящегося под перекрестным воздействием 
биологической природы и общественных ин-
ститутов. 

В большинстве случаев категория «инди-
вид» определяет отдельно взятого человека как 
представителя человеческого рода, обладающе-
го своеобразными психофизиологическими 
особенностями. Такой ракурс используется, на-
пример, в макроэкономической статистике при 
учете домохозяйства, состоящего из одного ли-
ца. Таким образом, индивид, как качественная 
характеристика, определяет единичность,  но не 
раскрывает социальную принадлежность субъ-
екта финансовых отношений. В данном контек-
сте субъект остается обезличенным.  

Слово личность (personality) в английском 
языке происходит от латинского «persona». 
Сначала это слово использовалось для обозна-
чения маски, которую надевали актеры во вре-
мя театральной постановки в Древней Греции. 
Таким образом, изначально в понятие «лич-
ность» был включен внешний, поверхностный 
социальный образ, который индивид принима-
ет, когда играет определенные жизненные роли, 
представляя собой общественное лицо, обра-
щенное к внешней среде.  

В современной трактовке «личность» – 
понятие, выработанное не только для отобра-
жения социальной природы человека, рассмот-
рения его как субъекта социокультурной жизни, 
но и для определения его как носителя индиви-
дуального начала, самораскрывающегося в кон-
текстах социальных отношений, общения и 
предметной деятельности [12].  

То есть личность – это человеческий ин-
дивид, с одной стороны, выступающий в ре-
зультате своего биологического и социального 
развития субъектом отношений и сознательной 
деятельности (внешняя сторона личности), с 
другой стороны, представляющий совокупность 
внутренних индивидуальных качеств, уникаль-
ную организацию внутреннего мира, психиче-
ских свойств (внутренняя сторона личности).  

Личность – это системное социальное ка-
чество индивида. Внешнее проявление выража-
ется в социальных свойствах, представляющих 
индивидуально характерные содержательные и 
динамические особенности осуществляемой 
индивидом социально значимой активности. 
Внутреннюю основу личности – ее сущность – 
составляет целостная совокупность психиче-
ских свойств. Взаимодействие указанной ак-
тивности с институциональной средой с учетом 
психической регуляции является предпосылкой 
собственного развития индивида [13]. 

Таким образом, внешний социальный об-
раз, демонстрацию социальной активности 
личности можно определить категорией «пер-
сона». В данном контексте дефиниция «персо-
на» наиболее четко определяет качественную 
характеристику субъекта как участника обще-
ственных и, в частности, финансовых отноше-
ний.  

При этом важно понимать, что человек 
формируется в конкретном историческом вре-
мени и институциональном пространстве, в 
процессе практической деятельности и воспи-
тания. И в зависимости от меняющегося окру-
жения человек меняет свои роли, то есть вы-
полняет действия, соответствующие опреде-
ленной ситуации и подразумевающие опреде-
ленный результат. 

Процесс развития индивида в рамках ин-
ституционального подхода представлен на ри-
сунке 1.  
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Рис. 1. Индивид с позиции институциональной экономики (составлено автором) 
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В связи с тем, что понятие «персона» 

применяется для характеристики внешнего со-
циального проявления личности, уместно будет 
применять его и для обозначения совокупности 
жизненных ролей индивида в институциональ-
ной среде. Так, например, можно выделить ген-
дерные, профессиональные, семейные, трудо-
вые, государственно-правовые и другие инсти-
туциональные роли индивида.     

Следовательно, понятие «личные финан-
сы» более широкое, чем «персональные финан-
сы», оно включает не только внешнее проявле-
ние финансовой активности  индивида, но и его 
финансовое самосознание, определяемое внут-
ренними личностными особенностями челове-
ка.  

Использование понятий «финансы граж-
дан», «финансы физических лиц», «финансы 
индивидуальных предпринимателей» указывает 
на исследование финансовых отношений инди-
вида только в данной роли (статусе), не учиты-
вая всю совокупность общественных институ-
тов, а значит и всю совокупность финансовых 
отношений индивида.  

В заключение следует отметить, что все 
вышеперечисленные дефиниции могут приме-
няться к финансовым отношениям индивида, но 
каждая имеет определенный смысловой отте-

нок. При этом дефиниция «персона» в полной 
мере отвечает современным задачам научного 
исследования человека как субъекта финансо-
вой деятельности в рамках институционального 
подхода. Соответственно, достаточно обосно-
вано применение категорий «персональные фи-
нансы» и «персональная финансовая деятель-
ность» для характеристики особенностей взаи-
модействия индивида с институциональной фи-
нансовой средой.   
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С момента кардинального поворота в эко-

номической политике страны прошло более 20 
лет. За это время в России сформировались ры-
ночные отношения, которые обслуживают де-
сятки тысяч финансовых учреждений, подго-
товлены сотни тысяч специалистов в области 
экономики, полностью реформированы бюд-
жетная, налоговая, пенсионная системы госу-
дарства. Тем не менее, одна из ключевых про-
блем переходного периода 20-летней давности 

не решена до сих пор – уровень финансовой 
грамотности россиян остается низким. Много-
численные статистические исследования пока-
зывают, что население с трудом воспринимает 
практически все финансовые инструменты со-
временной рыночной экономики – от банков-
ских карт до стратегий управления собствен-
ными финансовыми накоплениями [4]. 

Необходимость выработки навыков об-
ращения с деньгами, совершения простейших 
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финансовых операций, планирования личного 
бюджета, выбора финансового продукта из ши-
рокого спектра предложений, управления фи-
нансовыми рисками у молодых людей готовя-
щихся вступить в самостоятельную взрослую 
жизнь (школьников, студентов высших и сред-
них учебных заведений), на сегодняшний день 
стоит довольно остро. 

В своем возрасте молодые люди прини-
мают множество самых разнообразных про-
стейших финансовых решений, делая выбор 
между возможными вариантами своих дейст-
вий. К сожалению, большая часть этих решений 
принимается чисто рефлекторно, без больших 
затрат времени и глубокого обдумывания фи-
нансовых последствий. Недостаточность базо-
вой подготовки молодых людей в области 
управления личными финансами сказывается 
впоследствии во взрослой самостоятельной 
жизни на принятии нерациональных финансо-
вых решений, что отражается на их финансовом 
благополучии. 

Процесс формирования финансового са-
мосознания можно запустить на любом этапе 
жизни человека, и чем раньше он будет запу-
щен, тем более эффективным окажется резуль-
тат.  

Интернет, телевидение, радио за послед-
нее время значительно увеличили поток и раз-
нообразие финансовой информации. Однако 
зачастую все эти источники предоставляют ма-
териал для пассивного восприятия. Актуальной 
задачей становится  предоставление молодым 
людям возможностей для активного овладения 
навыками управления личными финансами, 
развития навыков самостоятельного отбора и 
оценки получаемой финансовой информации. 

Отдельная роль в финансовом воспитании 
обучающихся должна быть отведена образова-
тельным учреждениям. Это может быть осуще-
ствлено либо посредством включения в образо-
вательные программы дисциплин и предметов 
из области финансовой грамотности, либо 
включения элементов финансового образования 
во внеучебные формы работы – внеклассные 
уроки, занятия продленного дня школьников, 
студенческие кружки и др. 

Целью данных занятий должно стать 
формирование навыков рационального поведе-
ния обучающихся в области управления лич-
ными финансами и адаптация их к условиям 
самостоятельного ответственного выбора по-

средством  познавательно-развлекательного и 
обучающего комплекса занятий, построенных 
на принципах и методах традиционного обуче-
ния, а также активных методов обучения. 

Планируемая цель может быть достигнута 
посредством  выполнения следующих задач: 

1. Актуализация вопросов финансовой 
грамотности среди молодых людей. 

2. Повышение уровня осведомленности 
молодых людей в вопросах финансовой гра-
мотности. 

3. Ориентация молодых людей  на по-
вышение личной финансовой грамотности.  

4. Построение и проектирование моделей 
рационального финансового поведения  с це-
лью последующего внедрения их в жизнь в ка-
честве утвержденного практикой примера. 

5. Повышение социальной активности, 
творческого потенциала и коммуникативной 
компетенции обучающихся. 

Основополагающим моментом реализуе-
мых на территории Российской Федерации  
программ по повышению финансовой грамот-
ности  является выбор инструментов подачи 
информации финансового характера до получа-
телей и оценка  восприятия доведенного мате-
риала целевой аудиторией. От того, насколько 
верно подобран инструмент  и насколько по-
нятна и доступна предлагаемая информация, во 
многом зависит успешность реализации проек-
тов по повышению финансовой грамотности 
населения. 

В образовательный процессе с легкостью 
могут вписаться как традиционная форма обу-
чения финансовой грамотности, так и различ-
ные инструменты активных методов обучения.  

Традиционная форма обучения финансо-
вой грамотности представляет собой форму 
взаимодействия учащихся и педагога, в которой 
последний одновременно является и основным 
действующим лицом и руководителем учебного 
процесса. Обучающиеся, в то же самое время, 
выступают лишь в роли слушателей, которые 
подчиняются установками педагога. Подобный 
метод обучения представляется пассивным для 
обучающихся, а связь с педагогом осуществля-
ется лишь посредством проводимых опросов, 
контроля в виде самостоятельных и тестовых 
работ. Самый распространенный метод тради-
ционной формы обучения – лекция.  

С точки зрения технологии преподавания 
и степени эффективности усвоения обучающи-
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мися рассматриваемого материала традицион-
ный метод в преподавании азам финансовой 
грамотности вряд ли можно назвать самым эф-
фективным. Традиционная форма поурочных 
либо лекционно-практических занятий по фи-
нансовой грамотности, с одной стороны, может 
по различным причинам не иметь возможности 
вписаться в образовательный процесс образова-
тельных учреждений, а с другой – представля-
ется насильственной формой доведения инфор-
мации до получателя, что не всегда соответст-
вует временным возможностям и интересам 
молодых людей, часто не способствует форми-
рованию навыков. 

Занятия, построенные на методах актив-
ного обучения, позволяют справиться с отме-
ченными сложностями. Ключевыми преимуще-
ствами таких занятий являются следующие: 

1) они не предполагают заучивания, слу-
шания лекций или чтения специальной литера-
туры, что делает занятия более привлекатель-
ными для молодых людей; 

2) занятия, основанные на активных ме-
тодах, предполагают погружение индивидуума 
в конкретную ситуацию, смоделированную в 
целях формирования навыков управления лич-
ными финансами, а также максимально актив-
ную позицию самих обучающихся; 

3) подобная технология проведения заня-
тий основывается на построении и проектиро-
вании моделей и впоследствии внедрении их в 
жизнь в качестве утвержденного практикой 
примера; 

4) допускается фокусирование внимания 
молодых людей не на глобальных вопросах 
управления личными финансами, а на конкрет-
ных жизненных ситуациях, связанных с приня-
тием финансовых решений; 

5) данная форма занятий может с легко-
стью вписаться во внеучебные часы учащихся – 
внеклассные уроки, студенческие кружки и др. 

Таким образом, активные методы обу-
чения   представляют собой образовательную 
форму, при которой участники учебного про-
цесса находятся в постоянном взаимодейст-
вии. Если в традиционной форме обучения 
основным действующим лицом занятия явля-
ется педагог, то в активных методах обучения 
все участники на равных участвуют в учеб-
ном процессе, а деятельность обучающихся 
носит продуктивный, творческий, поисковый 
характер. 

Рассмотрим некоторые методы активного 
обучения финансовой грамотности учащихся, 
которые могут быть с определенным успехом 
использованы в образовательном процессе. 

Одним из таких методов являются кейсы. 
Ситуации, с которыми мы часто сталкиваемся в 
процессе принятия решений в области управле-
ния личными финансами, могут быть условно 
дифференцированы на явные и неявные. Явные 
ситуации, как правило, имеют четко сформули-
рованные требования, ясен механизм их реали-
зации, лицо, принимающее решение, имеет всю 
необходимую актуальную и достоверную ин-
формацию для разрешения проблемной ситуа-
ции. Как правило, это часто повторяющиеся 
ситуации, для которых уже выработан алгоритм 
действия. Однако, как только ситуация не впи-
сывается в алгоритм – возникает неявная  си-
туация. Для разрешения подобной ситуации 
необходимо проводить анализ, принимать ре-
шения из ряда имеющихся альтернатив и кон-
струировать новый алгоритм. Подобные неяв-
ные ситуации и являются основой любого кей-
са, которые относят к активным методам обу-
чения. Таким образом, кейс представляет собой 
описание конкретной проблемной ситуации 
имеющей место в определенное время, а также 
методов ее решения, действий участников, и 
результат, который может быть получен в про-
цессе реализации выбранного пути решения 
задачи.  

К основным признакам кейса можно от-
нести: 

 объектом управления является проблем-
ная ситуация; 

 достаточно высокий уровень неопреде-
ленности проблемной ситуации, ограничен-
ность информации на старте; 

 наличие нескольких путей решения про-
блемной ситуации с различной степенью эф-
фективности результата; 

 в ходе поиска оптимального пути реше-
ния проблемной ситуации, происходит форми-
рование полезных и необходимых знаний, уме-
ний и навыков, которые в последующем могут 
быть ретранслированы в качестве апробирован-
ного шаблона; 

 работа участников в группах. 
Цикл кейсов, предполагающий осмысле-

ние реальной проблемной ситуации, описание 
которой одновременно отражает не только ка-
кую-либо практическую проблему, но и актуа-
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лизирует определенный комплекс знаний, кото-
рый необходимо усвоить при разрешении дан-
ной проблемы, может быть одним из инстру-
ментов достижения цели обучения финансовой 
грамотности в учебных заведениях. 

Очень близким к кейсу методом активно-
го обучения азам финансовой грамотности яв-
ляется деловая игра. В отличие от кейсов, дело-
вые игры не требуют анализа реальной ситуа-
ции и могут погружать участников в самые не-
ожиданные ситуации. Каждому участнику в 
рамках игры отводится строго определенная 
индивидуальная  роль, что позволяет педагогу 
оценивать обучающегося  не как одного из чле-
нов команды, а как самостоятельного участни-
ка. 

Другим активным методом обучения фи-
нансовой грамотности может быть подготовка и 
дальнейшая постановка сценария капустника по 
финансовой грамотности, базирующегося на 
контрастах рационального и необдуманного 
финансового поведения, сюжет которого стро-
ится на случайных и непредвиденных стечени-
ях обстоятельств при совершении финансовых 
операций. Написание сценария и последующая 
его постановка – прерогатива учащихся. 

Основная цель данного метода обучения 
состоит в акцентировании внимания на рацио-
нальных способах принятия решений в области 
управления личными финансами в доступной, 
легкой к восприятию целевой аудиторией, раз-
влекательной форме – капустник, представ-
ляющий собой самодеятельную комичную, шу-
точную постановку на злободневную тему. По-
добный метод обучения может служить не 
только инструментом повышения финансовой 
грамотности, но и побуждающим фактором к 
активным действиям в области управления 
личными финансами. 

Предложенные активные методы обуче-
ния не представляют собой исчерпывающий 
список. Каждый преподаватель, в зависимости 
от цели занятия, изучаемой темы, обучаемой 
аудитории может реализовывать собственные 
наработки. Так, в ходе проводимых авторами 
исследований был замечен значительный инте-
рес школьников к различным внеаудиторным 
методам закрепления материала. Головоломки, 

логические игры, кроссворды и прочие развле-
кательные модели позволяли в легкой для вос-
приятия форме запомнить важные определения, 
правила, термины. В заключение хотелось бы 
отметить, что вопросы обучения финансовой 
грамотности россиян начали получать свое 
практическое решение только последние 3–4 
года и потому любые наработки, предложения, 
научные исследования довольно востребованы 
и с особым вниманием и интересом принима-
ются в педагогической среде.  
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СНИЖЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОСПРОИЗВОДСТВА 
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Аннотация: Феномен детства является структурным элементом общества, который формирует будущий 

человеческий ресурс и определяет качественное содержание следующего поколения. Человеческие ресурсы оп-
ределяются как количество и качество людей, пригодных по своим медицинским, психологическим, интеллекту-
альным, культурным, профессиональным параметрам, восприимчивостью к инновационным знаниям, умениям и 
навыкам для конкурентной борьбы всей страны и каждого ее ресурса в отдельности. 

Ключевые слова: феномен детства, социальные девиации, воспроизводство конкурентоспособных чело-
веческих ресурсов, формы устройства детей-сирот, социологическое исследование, анализ результатов исследо-
вания, анкетный опрос, экспертные интервью, законные представители детей-сирот, патронатное воспитание. 

 
FACTORS CONTRIBUTING TO REDUCE THE QUALITY REPRODUCTION  

OF HUMAN RESOURCES IN RUSSIA 
 

E.J. Chernavskaja 
 
Summary: The phenomenon of childhood is a structural element of society that is shaping the future of human re-

sources determines the qualitative content of the next generation. Human resources are defined as the quantity and the 
quality of people that are suitable to their medical, psychological, intellectual, cultural, professional settings, receptivity to 
innovative knowledge, skills and experience to compete across the country and each of its resource separately.  

Keywords: the phenomenon of childhood, social deviation, reproduction competitive human resources, forms of 
care for orphans, a case study, the analysis of the study results, questionnaire, expert interviews, legal representatives of 
orphans, foster care. 

 
Социально-экономические условия жизни 

населения рассматривается как важный фактор 
воспроизводства человеческих ресурсов. Вос-
производство трудовых ресурсов, их непрерыв-
ное совершенствование предполагают соответ-
ствующий уровень жизни населения, оплаты 
труда, успешное функционирование учрежде-
ний образования, здравоохранения, культуры и 
других учреждений социальной сферы. Соци-
альная сфера, удовлетворяя социальные по-
требности человека, играет важную роль в са-
мореализации индивида. 

Наиболее очевидными индикаторами не-
благополучия в области человеческого развития 
стали негативные демографические тенденции, 
резкий рост доходного и имущественного нера-
венства, ведущий к маргинализации части на-
селения, снижение качества и доступности об-

разования. Внушают тревогу огромные мас-
штабы недоиспользования человеческого по-
тенциала из-за недостаточно продуктивной, не-
рациональной, и, соответственно, низкодоход-
ной занятости, высокого уровня подавленной 
безработицы и др. 

По этой причине проблема выявления ос-
новных социально-экономических показателей, 
влияющих на катастрофическое снижение каче-
ства человеческих ресурсов в РФ, приобретает 
первостепенное значение. Рассмотрим социаль-
но-экономические показатели, которые нега-
тивно влияют на качество воспроизводства че-
ловеческого потенциала в России. Выделим 
наиболее распространённые. 

Растущая социальная поляризация на-
селения, значительные масштабы бедности и 
безработицы, низкая динамика становления 
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среднего класса влечет за собой дезинтеграцию 
общества, вызывает агрессию со стороны опре-
деленных групп населения, особенно молоде-
жи, приводит к нестабильности и массовому 
девиантному поведению. Это главный фактор 
криминализации общества, роста потребления 
наркотиков и алкоголя. 

Уровень доходов семьи в России во мно-
гом определяет ее репродуктивность. При пе-
реписи населения в 2010 г. 6,3 млн. человек 
указали, что имеют статус безработного, из них 
2,8 млн. человек (или 44%) – это молодежь в 
возрасте от 15 до 29 лет [3]. В росте социальной 
поляризации ученые видят признаки социаль-
ной, а затем и физиологической деградации ос-
новной массы населения.  

Семья все чаще становится однодетной. 
Неполные, многодетные семьи являются мало-
обеспеченными и находятся в трудном жизнен-
ном положении. Произошло резкое и неодно-
кратное падение жизненного уровня широких 
слоев населения, что привело к прямому обни-
щанию его значительной части. В 2011 г. чис-
ленность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума со-
ставила 18,1 млн. человек или 12,8% от общей 
численности населения (в 2010 г. – 17,9 млн. 
человек или 12,6%, в 2009 г. – 18,4 млн. человек 
или 13,0%). Соотношение доходов 10% наибо-
лее обеспеченного населения и 10% наименее 
обеспеченного населения (коэффициент фон-
дов) уменьшилось и составило в 2011 г. 
16,1 раза (в 2010 г. – 16,5 раза, в 2009 г. – 16,6 
раза). Доходно-имущественное расслоение гра-
ждан в последние годы сильно не изменилось. 
На долю 20% наиболее обеспеченного населе-
ния в 2011 г. приходилось 47,4% всех денеж-
ных доходов (в 2010 г. – 47,7%, в 2009 г. – 
47,7%), а на долю 20% наименее обеспеченных 
граждан – 5,2% (в 2011 г. – 5,2% и в 2009 г. – 
5,2%) [1, С. 6]. 

Существование малообеспеченных кате-
горий населения заставляет государство при-
нимать на себя социальные функции по их со-
циальной поддержке. Инвестиции в человече-
ский капитал являются важным звеном в эко-
номическом механизме формирования и разви-
тия человеческих ресурсов, ибо повышают спо-
собность человека к самореализации.  

Таким образом, падение жизненного 
уровня, ухудшение условий содержания детей, 
сокращение социальной инфраструктуры дет-

ства, нерешенная жилищная проблема – все это 
следствие социально-экономической неста-
бильности в стране, которое воздействуют на 
качество человеческих ресурсов в России.  

Сокращение численности населения 
страны, низкая продолжительность жизни и 
высокая смертность приводят к катастрофиче-
скому снижению качества человеческих ресур-
сов. Естественная убыль населения в России 
началась с 1992 г., когда число родившихся 
равнялось числу умерших, так называемый 
«русский крест». Естественная убыль между 
двумя переписями (1989 г. и 2002 г.) составила 
7,4 млн., из которых 5,6 млн. было компенсиро-
вано благодаря притоку мигрантов, поэтому 
реальное снижение численности составило все-
го 1,8 млн. человек. В свою очередь, по сравне-
нию с переписью населения 2002 г. числен-
ность населения к 2010 г. уменьшилась на 2,3 
млн. человек, в том числе в городских населен-
ных пунктах – на 1,1 млн. человек, в сельской 
местности – на 1,2 млн. человек [3]. 

Современная демографическая ситуация в 
России не обеспечивает воспроизводство чело-
веческих ресурсов в достаточной мере в боль-
шинстве регионов страны. Хотя стоит отметить, 
естественная убыль населения уменьшилась в 
1,9 раза с 248,8 тыс. человек в 2009 г. до 129,1 
тыс. человек в 2011 году. Суммарный коэффи-
циент рождаемости, характеризующий средний 
уровень рождаемости одной женщины репро-
дуктивного возраста, в 2011 г. составил 1,582 
детей (в 2010 г. – 1,567, в 2009 г. – 1,542). Од-
нако для обеспечения воспроизводства населе-
ния необходимо  2,10–2,15 рождений на одну 
женщину. Число детей, родившихся в 2011 г. 
(1796,6 тыс. человек), превысило аналогичный 
показатель 2010 г. (1788,9 тыс. человек) на 7,7 
тыс. человек или на 0,4%, показатель 2009 г. 
(1761,7 тыс. человек) на 34,9 тыс. человек или 
на 2,0% [1, С. 6]. 

Демографическая ситуация в Волгоград-
ской области отражает основные тенденции де-
мографических процессов, происходящих в 
Российской Федерации и характеризуется ус-
тойчивым процессом депопуляции – сокраще-
нием численности населения, происходящим за 
счет высоких показателей смертности и низких 
показателей рождаемости. Только в 2010 г. 
численность населения Волгоградской области 
сократилась на 12,3 тыс. человек и по состоянию 
на 1 января 2011 г. составила 2 млн. 681 тыс. че-
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ловек. Число умерших за 2010 г. превысило 
число родившихся в 1,3 раза, что в значитель-
ной степени обусловлено снижением доли мо-
лодежи и увеличением числа лиц старше трудо-
способного возраста в общей численности на-
селения. Показатель рождаемости за последние 
5 лет увеличился на 14%, достигнув в 2009 г. 11,4 
на 1000 населения, (в 2010 г. – 11,3). Показатель 
смертности на протяжении последних лет сни-
жается. В 2010 г. он составил 14,6 на 1000 насе-
ления. Уменьшение уровня смертности в срав-
нении с 2000–2002 гг. составляет около 10%. 
Несмотря на то, что естественный прирост на-
селения остается отрицательным, его абсолют-
ное значение сокращается. В 8 районах области 
наблюдается положительная динамика естест-
венного прироста населения [4]. 

В свою очередь, общий коэффициент 
смертности (рассчитан с учетом итогов Всерос-
сийской переписи населения 2010 г.) снизился с 
14,2 на 1000 чел. населения в 2010 г. до 13,5 на 
1000 чел. населения в 2011 г., хотя продолжает 
оставаться тревожным. Социальный портрет 
современной демографической ситуации в Рос-
сии характеризуется определенными показате-
лями смертности населения:  

 материнская смертность; 
 смертность детей;  
 смертность населения в трудоспособном 

возрасте. 
Материнская смертность в России снижа-

ется, но, тем не менее, остается неприемлемо 
высокой по отношению к западноевропейским 
стандартам. В период с 1990 по 2009 г. ежегод-
ная материнская смертность в России снизилась 
на 47%. По данным Росстата, показатель мате-
ринской смертности в Российской Федерации в 
2011 г. составил 16,2 на 100000 родившихся 
живыми. Случаи материнской смерти не заре-
гистрированы в 8 субъектах Российской Феде-
рации. 

В Волгоградской области в структуре ма-
теринской смертности с 2009 г. впервые отсут-
ствовала доля умерших от осложнений аборта. 
За 5 лет в Волгоградской области количество 
абортов сократилось на 25,1%, что является за-
логом сохранения репродуктивного здоровья 
женского населения и профилактики материн-
ской летальности [4]. 

Уровень детской смертности остается вы-
соким по современным представлениям. В пе-
риод с 1990 по 2009 г. снижение ежегодной 

детской смертности составило 50%. Однако, 
темпы снижения низкие. По итогам 2010 г., по 
данным Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 
в РФ умерли 20 тысяч детей в возрасте до пяти 
лет, тогда как в 1990 этот показатель равнялся 
60 тысячам. Смертность младенцев в стране по 
итогам прошлого года составила 9 умерших на 
тысячу рожденных. В 1990 г. показатель мла-
денческой смертности был равен 22 умершим 
на тысячу рожденных. По представленным 
данным, отмечены высокие показатели внеш-
них причин смертности, таких как гибель от 
дорожно-транспортных происшествий, гибель 
на воде. 

Сохранился высокий уровень смертности 
населения в трудоспособном возрасте. Высокая 
смертность населения, особенно чрезмерная 
смертность мужчин трудоспособного возраста, 
негативно повлияла и на качественные измене-
ния в половозрастной структуре населения. В 
настоящее время доля людей в возрасте 65 лет 
и старше в населении России составляет 14%, 
что вдвое выше показателя ООН, согласно ко-
торому население считается старым, если 
удельный вес данного возраста во всем населе-
нии превышает 7%. В прошлое десятилетие 
впервые в истории страны численность населе-
ния, вступившего в пенсионный возраст, пре-
высила численность детей и подростков.   

Таким образом, прогнозы общей числен-
ности населения России, предлагаемые различ-
ными организациями, неутешительны: к 2025 г. 
россиян будет 125 млн., а к середине текущего 
столетия около 100 млн. человек, то есть нас 
станет меньше на 45 млн.  

Кризисные процессы в институте со-
временной российской семьи проявляются во 
всех областях жизнедеятельности общества. 
Низкая рождаемость в России во многом связа-
на с падением престижа брака и девальвацией 
семейных ценностей. Согласно данным госу-
дарственной статистики в России на 1 млн. за-
регистрированных браков приходится до 700 
тыс. разводов, т.е. фактически три из четырех 
браков распадаются. О кризисе семьи говорит и 
то, что становится все больше незарегистриро-
ванных брачных пар. Точную статистику неза-
регистрированных браков по понятным причи-
нам вести не предоставляется возможным, но у 
специалистов по демографии семьи существу-
ют предположения, что число их сопоставимо 
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(или даже уже превысило) числу зарегистриро-
ванных браков. 

В настоящее время соотношение браков и 
разводов имеет положительную тенденцию. На 
1000 браков в 2011 г. приходилось 509 разводов 
(в 2010 г. – 526 разводов, в 2009 г. – 583 разво-
да). Уже в 2011 г. увеличилось до 1316,0 тыс. 
число зарегистрированных браков (в 2010 г. – 
1215,1 тыс., в 2009 г. – 1199,4 тыс.). Коэффици-
ент брачности в 2011 г. вырос на 8,2 и составил 
9,2 на 1000 населения (в 2010 г. – 8,5 на 1000 
населения, в 2009 г. – 8,4 на 1000 населения). 

В настоящее время более 20% детей рож-
даются вне брака, что влечет за собой негатив-
ные последствия в процессе социализации де-
тей. Анализ данных свидетельствует, что доля 
детей, родившихся вне брака, имеет стабильные 
показатели роста. Если в 2005–2006 гг. зафик-
сировано примерно 350 тыс. детей, рожденных 
вне брака, то в 2009–2011 гг. таковых детей 
приблизительно около 450 тыс. После развода 
прекращаются отношения с родственниками со 
стороны супруга, дети, как правило, обретают 
личную свободу, теряют контроль со стороны 
взрослых, проживание с отчимом или с мачехой 
часто приводит к конфликтным ситуациям – все 
это увеличивает число осиротевших детей.  

Нестабильность российских семей приво-
дит к кризису данного института, результатом 
которого становится неполная семья с одним 
родителем. Существование одного родителя – 
не всегда полная гарантия семейного благопо-
лучия детей. Тяжелая болезнь матери, ее при-
верженность к спиртному, поиски нового лич-
ного счастья и другие обстоятельства порож-
дают сиротство при живых родителях, беспри-
зорность, безнадзорность и другие формы со-
циализации ребенка. По данным социологиче-
ских опросов, более 50% несовершеннолетних 
правонарушителей выросли в неполных семьях, 
более 30% детей, имеющих психические откло-
нения, росли без отца. 

Анализ причин семейного неблагополу-
чия позволяет отметить нарастание отчуждения 
между детьми и родителями. Все чаще само-
устранение родителей достигает гипертрофиро-
ванных форм, отсюда значительный рост соци-
ально-дезадаптированных личностей в общест-
ве. Дети не имеют возможности полноценно 
освоить социальную роль члена семьи, полу-
чить необходимое воспитание и заботу со сто-
роны родителей. Согласно статистическим дан-

ным, в России число дезорганизованных семей 
с конфликтными отношениями составляет око-
ло 60%. Они являются областью повышенного 
риска, эмоционального отвержения детей, на-
силия по отношению к детям, отсутствия жиз-
ненно необходимых условий в защите и уходе, 
формирования у детей устойчивой социальной 
дезадаптации и делинквентного поведения. 
Причинами данной ситуации, как правило, 
служат недостаточный жизненный опыт, труд-
ности экономического характера, супружеские 
конфликты и др.  

Таким образом, в целом экология семьи 
расценивается как неблагоприятная, угрожаю-
щая физическому и духовному здоровью насе-
ления России, влияющая на тенденцию к обост-
рению всех негативных процессов жизнедея-
тельности семьи: 

 сознательное ограничение числа детей; 
 рост числа неполных семей;  
 рост числа разводов и нестабильных 

браков; 
 увеличение численности социально-

уязвимой группы детей. В первую очередь это 
дети из бедных семей. 

Анализ ситуации детства показывает, 
что положение детей в последние 15–20 лет, их 
социальная, правовая защищенность продолжа-
ет ухудшаться, хотя отмечены незначительные 
позитивные сдвиги. Статистические данные 
свидетельствуют, что численность детского на-
селения ежегодно сокращается. На протяжении 
18 лет (1990–2007 гг.) численность детей в воз-
расте 0–15 лет сокращалась, начиная с 2008 г., 
их число имеет тенденцию к увеличению. Чис-
ло детей в возрасте от  0 до 17 лет включитель-
но уменьшилось с 34 млн. чел. на начало 2000 г. 
до 26 млн. чел. на начало 2010 года. Доля детей 
в структуре населения России по состоянию на 
конец 2009 г. составляет 18,3% [2].  

На начало 2012 г. число детей в возрасте 
0–17 лет составило 26,5 млн. человек; в возрас-
те 0–15 лет составила 23,5 млн. человек или 
16,5% (на начало 2002 – 18,7%). Самая высокая 
доля детей в возрасте 0–15 лет на начало 2012 г. 
отмечается в республиках Северо-Кавказского 
федерального округа: Чеченской – 34,5%, Ин-
гушетии – 31,3%, Дагестан – 26,7%, а также в 
республиках Сибирского федерального округа: 
Тыва – 31,3%, Алтай – 25,8%, самая низкая в 
Москве (13,1%) и Санкт-Петербурге (12,4%). 
Численность детей в возрасте 0–4 года на нача-
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ло 2012 г. составила 8,4 млн. человек или 5,9% 
(на начало 2002 – 4,4%) [4]. 

Рост семейного неблагополучия обостряет 
проблему детства и толкает детей к бродяжни-
честву, к совершению преступлений, проститу-
ции и др. Ежегодно растет число родителей, 
уклоняющихся от своих обязанностей, злоупот-
ребляющих алкогольными и наркотическими 
средствами, ведущих аморальный образ жизни, 
проявляющих по отношению к детям жесто-
кость и насилие. Статистические данные свиде-
тельствуют, что число выявленных и учтенных 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также беспризорных и безнадзорных несовер-
шеннолетних имеет тенденцию к сокращению, 
но остается угрожающим. 

Здоровье населения. В последние годы в 
России происходят позитивные изменения в 
демографических показателях и в развитии 
здравоохранения, но реализуемых мер недоста-
точно для решения накопившихся в этой сфере 
проблем. О состоянии здоровья населения 
страны можно судить и по динамике показате-
лей первичной заболеваемости (число впервые 
выявленных случаев заболеваний) и общей за-
болеваемости населения. Они увеличивались 
вплоть до 2011 года. Рост показателей заболе-
ваемости может отражать как изменения в со-
стоянии здоровья населения, так и улучшение 
работы системы здравоохранения, повышение 
ее доступности. 

Анализируя показатели, приходится от-
мечать рост заболеваемости туберкулезом, си-
филисом, СПИД/ВИЧ, инфекционным гепати-
том. В 2011 г. в Российской Федерации выявле-
но 17060 беременных женщин с ВИЧ-
инфекцией, из них у 11694 женщин беремен-
ность закончилась родами. Число рожденных 
детей от женщин с ВИЧ-инфекцией составило 
11 699 человек. В 2001 г. в Российской Федера-
ции каждый пятый ребенок, родившийся от 
ВИЧ-инфицированной матери, был инфициро-
ван ВИЧ, в 2010 г. ВИЧ-инфекция была выяв-
лена только у 9% детей, рожденных матерями с 
ВИЧ-инфекцией, в 2011 г. этот показатель со-
ставил 6,2%. В ряде регионов Российской Фе-
дерации этот показатель  снижен до уровня 
4% – 2%. 

По оценкам международных экспертов, 
Россия находится на стадии концентрирован-
ной эпидемии ВИЧ-инфекции. Растет наркома-
ния, особенно среди детей в возрасте от 11 до 

17 лет. По оценкам, численность больных нар-
команией достигает 4 млн. человек; ежегодно 
вследствие употребления наркотиков умирает 
70 тыс. человек. Особенно опасным является 
снижение репродуктивного здоровья. Доля бе-
ременных женщин, страдающих анемией, за 
десятилетие выросла в 3,6 раза. В результате в 
2,6 раза увеличилось число детей, больных уже 
при рождении [4].  

Анализ состояния здоровья детей России 
свидетельствует о сохранении тенденций к рос-
ту заболеваемости, вместе с тем следует учиты-
вать расширение возможностей по выявлению 
ряда заболеваний во всех возрастных группах 
за счет внедрения современных медицинских 
диагностических технологий, как у отдельных 
групп, так и на популяционном уровне.  

В 2011 г. (оперативные данные) показа-
тель общей заболеваемости детей в возрасте 0–
14 лет вырос на 1,9% в сравнении с 2010 го-
дом. В структуре заболеваемости детей в дан-
ной возрастной группе первое ранговое место 
занимают болезни органов дыхания, далее ор-
ганов пищеварения, болезни глаза и его прида-
точного аппарата, травмы, отравления и неко-
торые другие последствия воздействия внеш-
них причин. 

По состоянию на 1 января 2012 г. в Рос-
сийской Федерации, по данным Пенсионного 
фонда Российской Федерации, насчитывается 
568,0 тыс. детей-инвалидов, что в динамике ха-
рактеризует увеличение числа инвалидов за 3-х 
летний период (в 2009 г. – 518,9 тыс., в 2010 г. – 
540,6 тыс.). 

Не менее остро стоит проблема кризиса 
социальных ценностей и ориентаций, падения 
нравов и моральных принципов на фоне отсут-
ствия должного правопорядка и повсеместного 
нарушения законности. В массовом сознании 
идет процесс размывания нравственных норм, 
характерных для русской культуры. Все более 
распространяются прагматизм, ориентация на 
личную выгоду, типичные для американской 
модели межличностных отношений и жизнен-
ных норм. 

В настоящее время очевиден кризис тра-
диционной культуры. Российский народ был 
отторгнут от многовековых традиций, а также 
исчерпала себя идеология советского времени. 
Российское общество обратилось к массовой 
культуре потребления, при этом  духовное раз-
витие приобрело второстепенное значение. 
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Итак, падение качественных характери-
стик населения по основным группам индика-
торов: здоровье (физическое, психическое, со-
циальное), интеллектуальный потенциал и про-
фессиональная подготовленность, духовно-
нравственные ценности и ориентации приводит 
к тому, что поколение детей не воспроизводит 
поколение родителей не только количественно, 
но и качественно; снижается численность насе-
ления, разрушается человеческий капитал, а это 
угроза национальной безопасности. 

Перечисленные социальные факторы сви-
детельствуют, что человеческие ресурсы в со-
временной России являются малочисленными и 
неконкурентоспособными на фоне мирового 
сообщества. Необходимо понимать, что качест-
венные человеческие ресурсы – основа будуще-
го развития страны, и в рамках социальной по-
литики, направить усилия на решение социаль-
ных проблем различных слоев населения. Толь-
ко в этом случае возможно укрепление инсти-
тута семьи, снижение демографической напря-
женности, успешное вхождение в самостоя-
тельную жизнь нового поколения. В связи с 
этим, важнейшим являются меры по изменению 
отношения общества к семье, возрождению 
традиционных семейных и нравственных усто-
ев. Необходимо изменить отношение к культу-
ре, образ жизни, чтобы полезность детей для 
родителей в количественном аспекте повыси-
лась до общественно важного уровня.  

В тоже время сегодня имеются опреде-
ленные предпосылки для успешного преодо-
ления большинства накопившихся социаль-

ных угроз и рисков при формировании и 
управлении человеческими ресурсами. Дан-
ная тенденция отмечена в результате того, что 
на современном этапе государственные учре-
ждения принимают профилактические меры 
организационного и практического характера, 
направленные на предупреждение и пресече-
ние детского неблагополучия в российских 
семьях. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА 

 
Е.Г. Горбунова  

 
Аннотация: В статье показана зависимость экономической эффективности управленческих решений от 

изменения величины продуктивности, приводится порядок оценки эффективности управленческих решений по 
значению абсолютного (прибыли) и относительного (рентабельности продаж) критериев. Выявлено, что прирост 
прибыли будет означать не только результативность управленческих решений, но и резервы предприятия для уве-
личения затрат на их реализацию, что способно обеспечить получение результата (прирост продуктивности) в 
краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах времени. 

Ключевые слова: молочное производство, управленческие решения, продуктивность, экономическая эф-
фективность, эффективность производства, прибыль, рентабельность продаж. 

 
ECONOMIC EVALUATION OF MANAGEMENT DECISIONS  

ON THE EXAMPLE OF THE DAIRY SUB 
 

E.G. Gorbunova  
 
Summary: This article is about the way economical effectiveness of management decisions depends on changing 

in productivity. There is the order of the estimate of economical effectiveness of management decisions under the value of 
absolute (profit) and relative (profit margin) criteria. The acceleration of profit means both effectiveness of management 
decisions and working balances of a firm for arising salaries in order to reach the result (productivity) in short-term, me-
dium-term, long-term period of time.   

Keywords: milk product, management solution, productivity, economic effectiveness, productive efficiency, prof-
it, cost-effectiveness.  

   
Развитие молочного производства и его 

экономическая эффективность зависят от раз-
мера денежных средств, направленных на реа-
лизацию управленческих решений, связанных в 
первую очередь с повышением продуктивно-
сти. Такие решения закладывают основы инно-
вационного развития производства молока, от-
вечающего современным требованиям. Форми-
рование таких решений должно опираться на 
стратегию роста продуктивности, предусматри-
вающую повышение эффективности использо-
вания всех видов ресурсов (производственный 
скот, основные средства, трудовые ресурсы, 
последние достижения научно-технического 
прогресса в сфере молочного животноводства). 
Только те управленческие решения, которые 
соответствуют перечисленным требованиям, 
способны обеспечить устойчивость показателей 
экономической эффективности сельскохозяйст-
венных предприятий. 

Как отмечает Архипов А.И., «эффектив-
ность производства – соотношение между по-
лученными результатами производства – про-
дукцией и услугами, с одной стороны, и затра-

тами труда и средств производства – с другой» 
[1]. Стратегия роста продуктивности должна 
основываться  на современных и своевременно 
разработанных управленческих решениях, воз-
можности сокращения затрат на реализацию 
управленческих решений при максимальном 
росте продуктивности.  

В Российской Федерации и в Волгоград-
ской области отмечается рост продуктивности 
молочного животноводства в период с 2000 по 
2012 год. Если посмотреть прогноз численности 
поголовья и продуктивности молочного стада 
до 2020 г. (см. табл. 1), разработанный в По-
волжском научно-исследовательском институте 
производства и переработки мясомолочной 
продукции, то можно заметить, что увеличение 
удоя на фуражную корову, а также численность 
стада продуктивных животных в сельскохозяй-
ственных организациях несколько увеличится к 
2020 г. Результаты прогноза свидетельствуют 
также о том, что потребление молока на душу 
населения не будут удовлетворять рекомендуе-
мые нормы к 2020 г. – 241,4 кг (см. табл. 1). На-
верное, это подтверждает тот факт, что средняя 
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продуктивность в общероссийском масштабе на 
уровне сельскохозяйственных организаций бу-
дет иметь невысокие темпы роста до 2020 г. и 

не приблизится по абсолютному значению это-
го показателя, характерного для стран – миро-
вых лидеров по продуктивности.  

 
Таблица 1 

Расчет – прогноз численности поголовья и продуктивности молочного скота до 2020 г. [2] 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2020 г. 

Численность коров, млн. 
голов 

 
9,4 

 
9,5 

 
9,6 

 
10,1 

в т. ч. новых пород и типов, 
млн. гол. 

 
2,7 

 
2,9 

 
3,3 

 
3,6 

Удой на фуражную корову 
в сельхозпредприятиях, кг 

 
 

4350 

 
 

4450 

 
 

4550 

 
 

5300 
в т. ч. новых пород и типов, 
млн. гол. 

 
4500 

 
4650 

 
4850 

 
5600 

Валовое производство мо-
лока, млн. т 

 
32 

 
32,4 

 
33,0 

 
37,8 

в т. ч. новых пород и типов, 
млн. гол. 

 
12,1 

 
13,5 

 
16,0 

 
20,2 

Выход телят на 100 коров, 
гол. 

 
80 

 
82 

 
83 

 
86 

в т. ч. новых пород и типов, 
млн. гол. 

 
84 

 
86 

 
87 

 
88 

Реализация племенного мо-
лодняка, тыс. гол. 

 
67 

 
78 

 
82 

 
115 

в т. ч. новых пород и типов, 
млн. гол. 

 
20,0 

 
23,5 

 
25,8 

 
34,5 

Производство молока на 
душу населения, кг 

 
229,0 

 
232,0 

 
233,2 

 
241,4 

в т. ч. новых пород и типов, 
млн. гол. 

 
67,0 

 
72,0 

 
74,2 

 
98,0 

  
Органам управления предприятий молоч-

ного животноводства необходимо искать внут-
ренние резервы роста экономической эффек-
тивности для этого вида экономической дея-
тельности. Возможно, что отдельные сельско-
хозяйственные организации найдут решение в 
кооперации и интеграции, нельзя исключать 
возможность нахождения стратегических парт-
неров за пределами Российской Федерации. 

Мы исходим из фактического экономиче-
ского состояния сельскохозяйственного пред-
приятия (величины прибыли и рентабельности), 

уровня эффективности менеджмента (прирост 
продуктивности на единицу денежных затрат). 
Критерием оценки эффективности достигнуто-
го результата является прибыль и рентабель-
ность продаж [3]. Отметим, что подчас уровень 
рентабельности продаж молока принимает от-
рицательное значение, например, с 2000 по 
2006 г. в Волгоградской области (см. табл. 2). С 
2007 по 2010 г. производство молока стало рен-
табельным, однако ее уровень постоянно ко-
леблется и имеет место тенденция снижения 
(см. табл. 2) [4].  

Таблица 2 
Уровень рентабельности производства и реализации молока в сельскохозяйственных  

предприятиях Волгоградской области за 2000–2010 гг., % 

Показатели 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Уровень рен-
табельности 
продаж молока 

 
-14 

 
-0,4 

 
-8,5 

 
-3,3 

 
0,4 

 
-1,5 

 
-0,4 

 
7,7 

 
14,4 

 
5,5 

 
4,7 

 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                                    ЭКОНОМИКА №2 2014 

 

86 

Факторы, которые влияют на эффектив-
ность производства, предлагается рассматри-
вать в совокупности при формировании и при-
нятии управленческих решений. Внедрение 
достижений научно-технического прогресса, 
использование новых технологий, внедрение 
научных исследований, покупка и внедрение 
инновационных технологий зависят от после-
довательности формирования, достоверности и 
точности оценочных процедур, а также обосно-
ванности выбора управленческих решений.  

В рыночных условиях хозяйствования 
предприятия молочного животноводства оказа-
лись в ситуации самостоятельного поиска рын-
ка сбыта продукции, а также поиска решений 
по выживанию в условиях государственного 
регулирования рыночных цен на сырое молоко. 
В результате нет стабильности в партнерских 
отношениях по реализации готовой продукции. 
Существует возникающая время от времени 
проблема поиска новых рынков сбыта. В этой 
связи немаловажное значение имеет территори-
альное расположение молочного производства, 
поэтому на территории Волгоградской области 
проблема эффективности деятельности хо-
зяйств, занятых молочным производством, на 
сегодняшний день одна из первоочередных для 
отраслевого министерства. Результаты научно-
го исследования подтвердили, что в сельскохо-
зяйственных организациях, занятых производ-
ством молока, слабо развиты внешние связи, а 
это влияет на конечный результат прибыли и 
рентабельности продаж.  

С другой стороны разные формы собст-
венности, например, ЗАО и ОАО, ООО не 
предполагают вмешательства во внутреннюю 
деятельность организации, поэтому налажива-
ние внешних связей – сегодня важный фактор, 
зависящий полностью от управленческих кад-
ров. Перечисленные проблемы особенно харак-
терны для унитарных государственных пред-
приятий, занятых производством молока. Такие 
предприятия не стремятся вступать в союзы и 
ассоциации, участвовать в международных фо-
румах, выставках. Часто управленческие кадры  
пользуются традиционными методами управле-
ния, заимствованными с экономики советского 
периода, что в целом отражается на результатах 
деятельности – прибыли и рентабельности. 

В современных условиях хозяйствования 
конкуренция за рынки сбыта, в том числе за 
каждого потребителя (покупателя) готовой 
продукции, стимулирует развитие процессов 
формирования и принятия эффективных управ-
ленческих решений. С этой целью используют-
ся известные современные технологи формиро-
вания и принятия управленческих решений, а 
также разрабатываются новые подходы в этой 
сфере. Вместе с тем задача менеджеров выяв-
лять и анализировать проблемы, которые могут 
возникать в ходе работы конкретного произ-
водственного предприятия.  

К числу специфических особенностей, ко-
торые выявляет большинство отечественных 
исследователей применительно к сельскохозяй-
ственным (животноводческим) предприятиям, 
специализирующимся на производстве молока, 
следует отнести: 

 качество производимой продукции (мо-
лока); 

 нарушение технологических режимов 
(уход, кормление), вызванное недобросовест-
ным отношением персонала к своим обязанно-
стям, как правило, в связи с низким уровнем 
оплаты труда, не соответствующей затратам 
труда персонала;  

 низкий уровень квалификации персона-
ла, оказывающий наиболее существенное влия-
ние на культуру производства, особенно в ус-
ловиях взаимодействия с представителями жи-
вой природы в животноводческих хозяйствах, 
что отражается на физическом здоровье КРС; 

 ограниченность трудовых ресурсов, свя-
занная со спецификой сельскохозяйственного 
производства (удаленностью от крупных горо-
дов, обладающих цивилизационной притяга-
тельностью). 

В настоящей научной статье автор исхо-
дит из понимания управленческим персоналом 
перечисленных проблем. Такое понимание 
должно обеспечивать принятие управленческих 
решений, которые способны адекватно компен-
сировать затраты на решение проблем, стоящих 
перед отечественным животноводством. Под 
адекватной компенсацией понимается способ-
ность менеджмента с высокой степенью досто-
верности оценивать расходы (затраты), связан-
ные с реализацией управленческих решений. В 
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качестве примера следует привести наиболее 
важные альтернативы среди большого числа 
возможных решений: 

 выбор между приобретением отечест-
венного или зарубежного технологического 
оборудования должен сопровождаться оценкой 
расходов, связанных с проведением текущих и 
капитальных ремонтов, продолжительностью и 
частотой возникновения отказов, а также стои-
мостью комплектующих, узлов и деталей, заме-
на которых может потребоваться в процессе 
эксплуатации;  

 выбор между привлечением трудовых 
ресурсов из числа населения, постоянно прожи-
вающего в месте расположения сельскохозяй-
ственного предприятия, и, например, привле-
каемых на вахтовый принцип труда иногород-
них высококвалифицированных специалистов, 
должен предусматривать сравнение расходов на 
обучение и/или повышение квалификации, с 
затратами на проезд к месту работы и прожива-
ние и т.д. 

 выбор между стоимостью продуктивно-
го скота (в зависимости от породы и генетиче-
ских особенностей) в зависимости от показате-
ля прироста продуктивности в расчете на одну 
денежную единицу затрат, связанных с улуч-
шением качества кормов (структура рациона и 
пищевые добавки). 

В качестве критерия для оценки экономи-
ческой эффективности управленческих реше-
ний, обеспечивающих рост продуктивности, 
наиболее часто используют величину прибыли 
(CD – абсолютный показатель, выраженный в 
денежных единицах) и рентабельность продаж 
(  – относительный безразмерный показатель, 
измеряется в процентах или относительных 
единицах).  

Основной принцип оценки эффективно-
сти управленческих решений, используемой в 
настоящей работе, основан на утверждении, что 
рост продуктивности (W) должен покрывать 
затраты, направленные на реализацию соответ-
ствующих управленческих решений. Уточним 
понятие «прибыль», сформулированное неко-
торыми исследователями: 

1. По мнению Архипова А.И., «прибыль 
экономическая – разница между совокупными 
доходами и совокупными экономическими из-
держками» [1]. 

2. Незамайкин В.Н. и Юрзинова И.Л. счи-
тают, что «рибыль (убыток) от реализации ко-
личества и качества произведенной продукции 
(продуктивности) как показатель эффективно-
сти хозяйствования организации зависим от 
объема реализации; цены реализации; материа-
лоемкости производства; трудоемкости произ-
водства; энергоемкости производства; измене-
ния доли прочих затрат; налогообложения; со-
блюдения норм расходования сырья и материа-
лов в организации (предприятии)» [5].  

Цена единичного объема продукции по-
стоянна и неизменна, то целесообразно ее при-
равнять единице (СV = 1). Кроме этого, предпо-
лагалось, что постоянные (Сconst) и переменные 
(CZ) расходы не меняются на рассматриваемом 
промежутке времени. В этом случае задача сво-
дится к нахождению зависимости CD = f(W). 
Аналитическая запись абсолютного прироста 
прибыли в результате увеличения продуктивно-
сти будет выглядеть следующим образом: 

 
          ΔСD= СD1 – CD0 = (CV – CZ)(W1 – W0)      (1) 

 
где   ΔСD – абсолютный прирост прибыли в ре-
зультате увеличения продуктивности (W); 

СD0 – прибыль, полученная до повышения 
продуктивности; 

СD1 – прибыль, полученная после повы-
шения продуктивности; 

W0 – продуктивность фактическая до по-
вышения; 

W1 – продуктивность после повышения; 
CZ – переменные затраты, имеющие по-

стоянное значение (доля в цене единичного 
объема произведенной продукции); 

CV – неизменная цена единичного объема 
продукции (СV =1). 

 

График влияния роста продуктивности 
на значение прибыли показан на рис. 1. Сте-
пень влияния продуктивности на прибыль на-
прямую зависит от доли переменных затрат в 
цене единичного объема произведенной про-
дукции (CV – CZ). Совершенно очевидно, что 
рост продуктивности обеспечивает наибольший 
прирост прибыли при минимальном значении 
переменных затрат (то есть при максимальном 
значении сальдо: (CV – CZ). Справедливо и об-
ратное утверждение. 
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Рис. 1. Влияние увеличения продуктивности  W на прирост прибыли ΔСD 

 
Абсолютный прирост прибыли характе-

ризует величину резервов предприятия для уве-
личения затрат на реализацию управленческих 
решений, способных обеспечить получение ре-
зультата (прирост продуктивности) в кратко-
срочном, среднесрочном и долгосрочном пе-
риодах времени.  

Степень эффективности управленческих 
решений, направленных на рост продуктивно-
сти сельскохозяйственных организаций приня-
то измерять относительным показателем – рен-
табельность продаж. В специальной литературе 
большинство авторов определяет этот критерий 
следующим образом: «Рентабельность продаж 
показывает, какая величина прибыли приходит-
ся на единицу проданной продукции» [5]. В 
классическом виде рентабельность продаж рас-
считывается как отношение прибыли от продаж 
к выручке [6]. 

Для определения влияния продуктивности 
на рентабельность продаж в научной статье 
рассматривается другой подход. Рентабель-
ность продаж вычисляется до и после увеличе-
ния продуктивности. При этом предполагалось, 
что цена единичного объема продукции не ме-
няется, следовательно, ее можно приравнять 
единице (СV = 1). Кроме этого, задача решалась 
при неизменном значении постоянных (Сconst) и 
переменных (CZ) расходов. Для нахождения 
разницы рентабельности продаж до и после 

увеличения W используется уравнение 2, опи-
сывающее структуру цены выпускаемой про-
дукции:  

      01

01

0

0
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WWC

WWC
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D 
       (2) 
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0
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C
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D  – рентабельность продаж  

(экономическая эффективность) предприятия 
до повышения продуктивности; 

1

1
2 WC

С

V

D
 

– рентабельность продаж  (эконо-

мическая эффективность) предприятия после 
повышения продуктивности. 

При более внимательном рассмотрении 
математического выражения 2, несложно обра-
тить внимание на возможность выделения по-
стоянного коэффициента, который описывает 
отношение постоянных затрат и выручки пред-
приятия в исходном состоянии: 
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где 
0WC

C
а

V

const  отражает долю постоянных за-

трат в цене единичного объема выпускаемой 
продукции. 
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Рис. 2. Влияние увеличения продуктивности  W  

на прирост рентабельности   
 

Принимая во внимание, что в уравнениях 1 
и 2 исходное значение продуктивности сельско-
хозяйственного предприятия, как правило, из-
вестно и является постоянной величиной, можно 
сделать вывод о том, что изменение рентабельно-
сти продаж в результате роста продуктивности 
описывается уравнением сложной функции и 
имеет нелинейный характер. Если рассматривать 
прирост продуктивности относительно исходного 
(первоначального) значения, то вид функции бу-
дет зависеть от коэффициента а (рис. 2). 

Поскольку зависимость показателя рента-
бельности от изменения продуктивности явля-
ется нелинейной, а рост продуктивности сни-
жает долю постоянных расходов в цене еди-
ничного объема продукции, то очевидно утвер-
ждение о том, что чем выше доля постоянных 
расходов, тем больше будет ее уменьшение, вы-
званное ростом продуктивности. Другими сло-
вами, увеличение продуктивности на сельско-
хозяйственных предприятиях, выпускающих 
продукцию с высокой долей постоянных затрат 
в структуре цены обеспечивает более высокие 
темпы эффективности (значения рентабельно-
сти продаж). В экономическом смысле послед-
ствиями роста продуктивности будет снижение 
доли постоянных затрат в цене единичного 
объема выпускаемой продукции. Такой вывод 
вписывается в традиционные представления о 
том, что рост эффективности производства 
обеспечивается снижением издержек (в данном 
случае доли постоянных затрат в цене выпус-
каемой продукции).  
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Рекреация (в переводе с польского языка  

rekreacja – отдых, с латыни recreation – восста-
новление) – это: 1) праздники, каникулы, пере-
мена в школе (устаревшее); 2) помещение для 
отдыха в учебных заведения; 3) отдых, восста-
новление сил человека, израсходованных в 
процессе труда [5, С.109]. 

Н.Ф. Реймерс добавляет при этом, что 
восстановление здоровья и трудоспособности 
должно проходить путем отдыха вне жилища, т. 
е. посредством участия в организованном или 
неорганизованном туристском походе или про-
ведении отпускного периода в специализиро-
ванных учреждениях отдыха (санаториях, до-
мах отдыха и т. п.).  

Наиболее широкое распространение в на-
стоящее время и в зарубежной, и в отечествен-
ной практике получило отождествление рек-
реации с отдыхом, в задачу которого входит 
восстановление сил и трудоспособности отды-
хающих. При этом отдых подразделяют на ак-
тивный, предполагающий смену вида деятель-
ности (спорт, туризм и т. п.), и пассивный, ко-
торый характеризуется резким снижением вся-
кой деятельности, вплоть до состояния рас-

слабленного покоя. Кроме этого, учитывая сте-
пень организации процесса отдыха, его подраз-
деляют на организованный и неорганизован-
ный. 

Для проведения какой-либо деятельности, 
в том числе рекреационной, необходимо нали-
чие определенных ресурсов. В эту категорию 
включают природные и антропогенные объекты 
(или часть природных и культурных ресурсов), 
которые при современном уровне развития 
производственных сил могут быть использова-
ны для удовлетворения потребностей общества 
и организации отрасли, специализирующейся 
на рекреационном обслуживании населения. 
Учитывая природную и антропогенную состав-
ляющие рекреационных ресурсов, их подразде-
ляют на соответствующие виды, группы, харак-
теризующие климатические, гидроминераль-
ные, водные, лесные, горные ресурсы, и ресур-
сы морских побережий. Антропогенная состав-
ляющая рекреационных ресурсов включает 
культурно-исторические памятники, города и 
другие населенные пункты, уникальные техни-
ческие сооружения [1]. 
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Основные свойства рекреационных ре-
сурсов: 

 климатические  условия; 
 доступность; 
 степень изученности; 
 экскурсионная значимость; 
 пейзажные и видеоэкологические харак-

теристики; 
 благоприятные социально-

демографические характеристики; 
 потенциальный запас. 
В геоэкономике туризма объектом иссле-

дования является туристская дестинация (от 
англ. destination –  пункт назначения, цель пу-
тешествия) – географическое пространство (ме-
стность, регион, страна), составляющее цель 
путешествий посетителя (или сегмента посети-
телей), обладающее необходимой инфраструк-
турой для размещения, питания, развлечений, 
познавательной и оздоровительной деятельно-
сти и представляющее собой субъект конкурен-
ции на рынке въездного туризма и стратегиче-
ский объект предпринимательства.  

Для того чтобы территория была дестина-
цией, необходимо выполнение следующих ус-
ловий: 

1) наличие на этой территории мест раз-
мещения, питания, развлечений (должен быть 
определенный уровень качества услуг) и высо-
коразвитой транспортной системы; 

2) наличие достопримечательностей, ин-
тересующих туристов (наличие фактора при-
влекательности является одним из главных 
факторов конкуренции между дестинациями, 
следовательно, должна быть определенная 
изюминка для привлечения туриста на террито-
рию дестинации); 

3) наличие информационных (например, 
глобальных информационных систем 
«Amadeus», «Galileo», «Worldspan», «Sabre») и 
коммуникационных систем, так как это необхо-
димый инструмент информирования туристско-
го рынка о дестинации [2]. 

Можно выделить отдельные типы дести-
наций, каждый из которых представляет собой 
структурный элемент другого. Такая типология 
называется иерархической и представлена сле-
дующими типами дестинаций: 

 континент; 

 международный регион (часть конти-
нента или континентов); 

 страна; 
 туристский регион (район, зона); 
 туристский центр или местность (город, 

курорт, национальный парк и  т.п.); 
 аттракционный пункт. 
Приведенная типология носит условный 

характер. Особую роль в ней играет дальность 
путешествия туристов. Соответственно, конти-
нент – самая отдаленная дестинация, аттракци-
онный пункт – самая близкая.  

С точки зрения практической геоэконо-
мики туризма, основными звеньями в иерархи-
ческой структуре дестинаций являются аттрак-
ционный пункт, туристский центр (местность) и 
туристский регион. 

Именно на этих уровнях создается наи-
большая часть турпродукта, потребляемого со-
временными туристами.  

Аттракционный пункт является самой ма-
лой туристской дестинацией в иерархическом 
ряду рассмотренной выше типологии.  

Аттракционный пункт определяется как 
географическая единица, имеющая четкие гра-
ницы, посещаемая и используемая рекреантами 
в течение определенного времени. Аттракцион-
ные пункты предлагают комбинацию возмож-
ных рекреационных занятий и услуг, которые 
сконцентрированы в одном месте. Создаваемая 
ими потребительная стоимость – это различные 
виды деятельности туристов; события, пережи-
ваемые участниками; специфическое настрое-
ние; общение туристов между собой.  

Относящиеся к туристским дестинациям 
аттракционные пункты зарождаются на основе 
своего экономико-географического положения 
и региональных особенностей природно-
рекреационного потенциала.  

По мере становления аттракционного 
пункта изменяется первоначальный  хозяйст-
венный профиль места, в котором он находится, 
и возрастает его экономическое значение в ре-
гионе.  

Типы аттракционных пунктов выделяют-
ся на основе дифференциации предложения ос-
новных услуг, обусловленной различием фак-
торов, выступающих источником формирова-
ния потребительной стоимости (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Типология аттракционных пунктов (по Т. Бигеру) 

 

Тип аттракционного пункта Ключевой объект 
Пример  

в Волгоградской области 
1. Аттракционные пункты на базе первичного предложения 
Природный Ландшафт  

Водоем  
Снежник, ледник 

Озеро Эльтон 

Архитектурный/культурный Архитектурные сооружения 
Дворцово-парковые комплек-
сы 

Памятник – ансамбль «Героям 
Сталинградской битвы» 

2. Аттракционные пункты на базе вторичного предложения 
Спортивный  Спортивный комплекс  «Динамо» 
Торговый Торговый комплекс «Акварель» 
Транспортно-узловой Аэропорт  Международный аэропорт Волго-

града 
3. Самодостаточные искусственно созданные аттракционные пункты 
Увеселительный  Тематические парки 

Аквапарки 
Аквапарк «21-й век» в Волжском 

4. Временные аттракционные пункты 
Событийный  Концерты 

Фестивали 
Спортивные соревнования 

Арбузный фестиваль в Камышине 

 
Соответственно, источником формирова-

ния потребительной стоимости для типа 1 яв-
ляются естественные рекреационные ресурсы;  
2 – инфраструктура общего пользования; 3 – 
искусственно созданные рекреационные ресур-
сы; 4 – события. 

Рекреационная деятельность – это дея-
тельность, направленная на восстановление и 
развитие физических, интеллектуальных и пси-
хо-эмоциональных сил. Туризм в географии 
является более узким понятием, чем рекреаци-
онная деятельность, и рассматривается как одна 
из ее форм. 

Сложный и разнообразный характер ту-
ризма как социального явления обуславливает 
тот интерес, который он вызывает среди пред-
ставителей многих наук – естественных, обще-
ственных, технических. Туризм является объек-
том исследования географии и экономики, ме-
дицины, психологии и социологии, права и по-
литологии, инженерно-технических наук и ар-
хитектуры, истории и культурологии. С точки 
зрения различных наук и практической оценки 
туризма в различных областях общественной 
жизни ему даются и разные определения[3]. 

В географии под туризмом понимается 
вид деятельности населения в свободное время, 
связанный с временной миграцией и пребыва-
нием вне постоянного места жительства с це-

лью отдыха, лечения, физического и духовного 
развития, повышения культурно-позна-
вательного уровня или спортивного мастерства, 
сопровождающийся потреблением природных, 
экономических и культурных ценностей и ус-
луг.  

Туризм в геоэкономике – временная ми-
грация населения, полностью или частично 
формирующая мобильный рынок сбыта и по-
требления услуг и товаров производителей и 
продавцов в дестинациях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
наиболее широкое распространение в настоя-
щее время и в зарубежной, и в отечественной 
практике получило отождествление рекреации с 
отдыхом, в задачу которого входит восстанов-
ление сил и трудоспособности отдыхающих.  

Жизнь человека при оптимальном соот-
ношении труда и отдыха предполагает деление 
на трудовую деятельность и рекреацию – вос-
становление и расширенное воспроизводство 
физических, интеллектуальных, эмоциональ-
ных сил. Возрастающая роль социальных фак-
торов в жизни общества предполагает создание 
возможности удовлетворения не только биоло-
гических, но и других, более  высоких  потреб-
ностей. 

В настоящее время бытует мнение, что 
рекреация является важной предпосылкой роста 
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производительности труда и от совокупности 
всех рекреационных эффектов зависит эффек-
тивность жизнедеятельности всего общества. 

Рекреационные потребности, наличие 
свободного времени и материальные возможно-
сти, а также возможность людей свободно пе-
редвигаться из одного места в другое являются 
основой и предпосылкой существования раз-
личных видов рекреационных услуг. Социаль-
ный характер массовой рекреации обеспечива-
ется через достаточно высокий платежеспособ-
ный спрос, который во многом определяется 
доходом семьи. Социальная направленность 
рекреации в широком смысле реализуется то-
гда, когда потребитель с его интересами стоит в 
центре, поскольку определяющим в системе 
рекреации является потребительское начало. 

Свободное время человека выполняет две 
основные функции: 

1) Функция восстановления психофизи-
ческих параметров и лечения. 

2) Функция развития – духовного (куль-
турного, интеллектуального, эстетического) и 
физического (оздоровление, познание, обще-
ние). 

Сфера туризма является возможностью 
для удовлетворения потребностей человека и 
имеет значительный социокультурный потен-
циал. Необходимо рассматривать не только со-
циокультурный потенциал туристической сфе-
ры, но также и социокультурную эффектив-
ность туризма как степень удовлетворенности 
личности в результате реализации данных по-
требностей. 

Многообразие современных видов туриз-
ма создает условия для удовлетворения потреб-
ности личности, с учетом индивидуальных 
склонностей отдельных индивидов и социаль-
ных групп. 

Для оценки эффективности туристиче-
ской деятельности выделим следующие крите-
рии: рекреационная эффективность туризма, 
социальная эффективность, экономическая эф-
фективность туризма. 

Рассматривая социокультурный аспект 
туризма, необходимо отметить влияние туризма 
на сохранение культурного наследия, историче-
ских ценностей территорий, формирование ин-
тереса людей к другим культурам и этносам, 
что способствует росту толерантности и уваже-
ния к представителям других культур, разви-

тию межнациональных и международных от-
ношений. 

Также социальная эффективность тури-
стической деятельности включает в себя дос-
тупность большинства видов туризма для раз-
личных социальных слоев населения: моло-
дежь, семьи с детьми, пенсионеры, люди с ог-
раниченными возможностями. В настоящее 
время российская индустрия туризма, в силу 
экономических причин, практически не учиты-
вает показатели социальной эффективности 
данной отрасли. 

Происходящие в современном россий-
ском обществе изменения активно формируют 
новую идеологию путешествий, что заставляет 
туристическую индустрию изменять свою дея-
тельность. Если в традиционном варианте пу-
тешествие – это возможность увидеть и приоб-
щится к миру духовных ценностей, то в совре-
менных условиях путешествие это еще и «по-
иск себя», исследование ролей социального по-
ведения, то есть реализация не только социаль-
ных, культурных, но и развивающих, познава-
тельных функций. 

Туристская индустрия все больше уделяет 
внимание таким туристам, развивая направле-
ния эзотерического, познавательного, научного 
туризма. 

Изменение социокультурных приоритетов 
и мотивации путешествий, некоторых социаль-
ных групп российского общества, приводит к 
необходимости анализа показателей различий 
между различными социальными слоями со-
временного российского общества, так как их 
поведение значительно изменяет условия функ-
ционирования индустрии массового туризма. 

Социологический метод анализа туристи-
ческой деятельности позволяет выявить и про-
анализировать мотивы туристов, их привычки и 
традиции, поведение туристов и жителей при-
нимающей стороны. 

Традиционно при изучении туризма ис-
следовались экономические аспекты деятельно-
сти, территориальное перемещение туристиче-
ских потоков, подготовка кадров для туристи-
ческого бизнеса. Социологический метод по-
зволяет расшить круг анализируемых проблем 
туризма как многомерного явления социокуль-
турного пространства. Данный метод позволяет 
исследовать роль туризма в развитии личности, 
отношения и восприятия других культур и эт-
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носов, межнациональных и международных 
отношений [6]. 

Глобализация определяет характер совре-
менной туристкой индустрии, роль туризма в 
современном обществе все больше проявляется 
в создании и развитии коммуникаций и взаимо-
действий между представителями различных 
культур, народов, стран. В некоторых случаях 
туризм является основой для формирования и 
управления механизмами межкультурного диа-
лога народов, выработки и развития принципов 
сотрудничества на межнациональном и между-
народном уровнях, партнерства и межкультур-
ного взаимодействия. 

Туризм может рассматриваться как соци-
альный институт, способствующий продвиже-
нию территории включению страны в процесс 
глобализации. 

Рассматривая развитие туризма в Волго-
градской области необходимо отметить, что 
данный процесс сдерживается рядом факторов. 
Прежде всего, это неразвитость туристкой ин-
фраструктуры: в регионе не созданы инвести-
ционные условия для развития туристкой дея-
тельности, не хватает средств размещения ту-
ристического класса, нет достаточного количе-
ства туристских объектов. 

К ключевым направлениям в решении 
этих задач относятся: строительство новых гос-
тиниц, реконструкция и строительство дорож-
ного полотна, расширение сети общественного 
питания, организация удобных парковочных 
мест, повышение уровня экскурсионных услуг, 
создание систем рекламно-информационного 
обеспечения продвижения Волгоградского тур-
продукта.  

Создание на территории Волгоградской об-
ласти развитой туристкой инфраструктуры по-
может решить не только экономические пробле-
мы региона, но послужит основой для решения 
социальных проблем: повышение уровня жизни 
населения, снижение возможности возникнове-
ния межэтнических конфликтов, улучшение со-
циально-культурного облики региона в целом. 

Для удовлетворения потребностей рекре-
антов, рекреационные услуги должны включать 
ряд обязательных элементов: 

 жилье; 
 питание; 
 лечение и его профилактика; 
 впечатления, что связано с формирова-

нием развитой инфраструктуры досуга, одина-

ково применимой как для рекреантов, так и для 
местных жителей; 

 транспорт, что подразумевает благоуст-
роенную сеть дорог и наличие разнообразных 
видов транспорта. 

Подводя итог вышесказанному, следует 
отметить, что анализ информации, касающейся 
рекреационных потребностей, должен стать ос-
новой для выбора правильной ориентации раз-
вития пансионатов и туристско-рекреационных 
комплексов в конкретном регионе. Реальные 
данные об изменении потребностей в сфере рек-
реации, которые можно анализировать, крайне 
необходимы для выявления тенденций развития 
и роста туристско-рекреационных комплексов. 
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В настоящее время в Российской Федера-

ции наблюдается тенденция развития частно-
государственных связей в социальной сфере: 
образование, здравоохранение, культура. Здра-
воохранение – одна из самых динамично разви-
вающихся сфер, где инновации являются глав-
ной движущей силой, поэтому усилия по разви-
тию здравоохранения должны быть консолиди-
рованными. Сегодня все больше и больше го-
ворится о тройственной системе здравоохране-
ния, где три участника – государство, профес-
сиональное медицинское и фармацевтическое 
сообщество, а также сам пациент. Кроме того, 
современные реалии диктуют необходимость 
выстраивания иного подхода к взаимодействию 
представителей власти и коммерческих органи-
заций для развития системы здравоохране-
ния. Это позволит коммерческим компаниям и 
организациям брать на себя большую роль в 
развитии и модернизации учреждений здраво-
охранения.  

Уровень конкуренции в здравоохранении 
значительно ниже, чем в образовании, при этом 
финансирование отрасли зависит от объема 
средств бюджетов административно-
территориальных образований и фондов обяза-
тельного медицинского страхования.  

Эффективность работы системы здраво-
охранения в настоящее время оценивается чис-
лом коек в стационарах, количеством врачей на 
душу населения, что, в свою очередь, не явля-
ется критерием качественной медицинской по-
мощи. 

По результатам социологического иссле-
дования, проведенного Росздравнадзором в 
2012 г., выявлены: 

 высокий уровень неудовлетворенности 
респондентов качеством медицинской помощи 
(35,4%); 

 отсутствие возможности оплачивать ме-
дицинские услуги (48%); 
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 недостаточный объем профилактиче-
ских работ; 

 невысокий уровень транспортной дос-
тупности медицинской помощи для жителей 
сельской местности; 

 длительность ожидания оказания меди-
цинской помощи.  

В 2012 году средний уровень доступно-
сти медицинской помощи  по России в целом 
составил менее 3/4 (или 32,8 балла) от мак-

симально возможного целевого значения (45 
баллов). При этом самыми отстающими в 
этом отношении регионами стали Централь-
ный и Северо-Западный федеральные округа. 

Большое значение в улучшении здоровья 
населения играют расходы бюджета на физиче-
скую культуру и спорт, объем данных расходов 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на здравоохранение  
и физическую культуру1 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Амбулаторная медицинская помощь, 
млрд. руб. 

188,57 245,24 252,99 179,90 

Стационарная медицинская помощь, 
млрд. руб. 

537,42 594,85 669,78 508,24 

Скорая медицинская помощь, млрд. руб. 59,13 67,68 74,55 10,32 

 
Наибольший рост расходов на здравоохра-

нение и физическую культуру наблюдался в 
2011–2012 гг., по сравнению с 2010 расходы 
увеличились в среднем в 1,3 раза. 

В настоящее время распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 декаб-
ря 2012 г. № 2511-р утверждена новая государ-
ственная программа Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения». 

Целью Государственной программы явля-
ется обеспечение доступности медицинской 
помощи и повышение эффективности медицин-
ских услуг, объемы, виды и качество которых 
должны соответствовать уровню заболеваемо-
сти и потребностям населения, передовым дос-
тижениям науки. 

Общий объем финансового обеспечения 
Государственной программы в 2013–2020 гг. 
составляет 30,3 трлн. рублей. Предполагаемый 
объем финансирования Государственной про-
граммы составляет: за счет средств федераль-
ного бюджета 2,7 трлн. рублей, средств консо-
лидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации 10,5 трлн. руб., средств Федераль-
ного фонда обязательного медицинского стра-
хования 17,1 трлн. рублей. Дополнительная по-
требность в средствах федерального бюджета 
заявлена в объеме 3,4 трлн. рублей. 

В таблице 2 представлена информация о 
планируемых в ближайшие годы расходах на 
здравоохранение в соответствии с данной про-
граммой. 

Таблица 2  
Финансирование государственная программа Российской Федерации  

«Развитие здравоохранения»2 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Государственная программа Российской Федера-
ции «Развитие здравоохранения», млрд. руб. 

413, 09 373,32 277,81 

 
 
 

__________________________________ 
1-2 Составлено автором по материалам официального сайта Министерства Финансов Российской Федерации www.minfin.ru 
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Цифры, приведенные выше, свидетельст-
вуют о том, что в 2014 г. расходы на здраво-
охранение будут снижены на 9,6 %. А к 2015 г. 
снижение расходов произойдет на 26,6 %.  

Итак, за 2013–2015 гг. здравоохранение 
недополучит около 25 % финансирования по 
сравнению с суммами, которые медицина полу-
чает в настоящее время. Российская медицина, 
таким образом, может лишиться необходимых 
для подержания нормального функционирова-
ния финансовых поступлений. В современное 
же время медицина требует все больших затрат.  

Также на сегодняшний день проблемным 
значением является совокупный удельный вес 
государственных инвестиций в здравоохране-
ние, образование, культуру и науку, который 
составляет примерно 5,8% от общего объема 
инвестиций в экономику России, что не обеспе-
чивает обновления основных фондов. Как след-
ствие – отсутствие роста объема услуг относи-
тельно среднедушевого дохода. 

Таким образом, в современных условиях 
одной из основных проблем развития отрасли 
здравоохранения является несоответствие раз-
меров финансирования объему их расходных 
обязательств, снижение финансирования, низ-
кие инвестиции в отрасль, что, в свою очередь, 
сказывается на выполнении учреждениями 
здравоохранения своих функций, предоставле-
ния населению социальных услуг.  

Что касается расходов, то их эффектив-
ность в здравоохранении, по нению автора, мо-
жет быть условно разделена на три уровня [3]: 

 социальная эффективность (характери-
зуется показателями общественного здоровья – 
смертность от управляемых причин, первичный 
выход на инвалидность, временная нетрудоспо-
собность по болезни и пр.); 

 структурная эффективность (характе-
ризуется показателями Программы госгарантий 
по видам медицинской помощи – скорая, ста-
ционарная, амбулаторно-поликлиническая, ста-
ционарозамещающая); 

 медико-экономическая эффективность 
характеризуется показателями достижения ре-
зультата в лечении тех или иных заболеваний 
при применении различных методов и схем ле-
чения).  

Как наиболее перспективный метод оцен-
ки эффективности здравоохранения можно вы-
делить метод «затраты – результативность». 

Согласно данному методу, рекомендуется 
использовать группу следующих показателей 
для измерения результатов деятельности систе-
мы здравоохранения и ее учреждений: 

 заболеваемость населения – число за-
болеваний, зарегистрированных у больных с 
впервые установленным диагнозом; на 1000 
человек; 

 заболеваемость населения с временной 
утратой трудоспособности характеризуется 
числом календарных дней временной нетрудо-
способности; 

 первичная инвалидность – число лиц, 
впервые признанных инвалидами в текущем 
году; 

 смертность; 
 количество жалоб населения на каче-

ство оказанных медицинских услуг.  
При рассмотрении эффективности рас-

ходов в здравоохранении можно выделить ряд 
факторов, которые требуют использования эле-
ментов рыночного механизма в отраслях соци-
альной сферы в максимально возможной степе-
ни. 

Во-первых, необходимо стимулировать 
личную заинтересованность и активность каж-
дого индивида. Это требует повышения качест-
ва и гибкой диверсификации социальных услуг 
в соответствии с индивидуальными потребно-
стями и рыночным спросом. 

Во-вторых, нужно стимулировать эконо-
мию удельных затрат на производство социаль-
ных услуг со стороны как потребителей, так и 
производителей этих услуг. Со стороны потре-
бителей это означает, в частности, что плат-
ность услуг здравоохранения и образования 
способствует ответственному, бережному от-
ношению каждого к собственному здоровью. 
Иными словами, потребитель покупает платные 
услуги в том объеме, ассортименте и качестве, 
которые ему действительно требуются, тогда 
как с бесплатными услугами он не склонен об-
ращаться экономно. Со стороны же производи-
телей это означает, что платность услуг и кон-
куренция между их производителями должны 
стимулировать повышение эффективности ис-
пользования ресурсов и качества услуг. 

В-третьих, применение рыночных мето-
дов в сфере социальных услуг позволяет уста-
новить непосредственные рыночные связи с 
«реальным» сектором, действующим на рыноч-
ной основе. Это может выражаться в привлече-
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нии частного капитала в отрасли социальной 
сферы и создании здесь коммерческих органи-
заций, а также в установлении коммерческих 
связей между учреждениями социальной сферы 
и обслуживающими эту сферу коммерческими 
фирмами, не только в аспекте поставки обору-
дования, материалов, но и в аспекте заключе-
ния контрактов на закупку медицинских услуг 
(в том числе ДМС).  

Закупка медицинских услуг с заключением 
госконтрактов – обычная практика для европей-
ских государств. В Германии основными поку-
пателями медицинских услуг являются государ-
ственные фонды и частные страховые компании. 
В Нидерландах медицинские услуги закупают 
негосударственные некоммерческие фонды; ча-
стные компании играют большую роль в управ-
лении страхованием от болезней [5].  

В Великобритании закупка медицинских 
услуг была представлена как часть реформ 
внутреннего рынка в 1991 году. В 2004 г. была 
введена новая система оплаты с национальны-
ми стандартами цен в целях смещения акцента 
к качеству. 

Система заключения контрактов с боль-
ницами в Испании начала развиваться с 1990 
года. К 1998 г. новой системой оплаты было 
охвачено 90% испанских больниц [5]. 

В России данная система только начинает 
развиваться. В настоящее время систему взаи-

модействия отрасли здравоохранения и частно-
го сектора в Российской Федерации можно 
оценить как одностороннюю. Лечебные учреж-
дения закупают оборудование, медикаменты, 
услуги питания, что же касается комплексной 
закупки медицинских услуг, то можно сказать о 
неразвитости в нашей стране данного направ-
ления сотрудничества частного и государствен-
ного секторов. 

Для эффективного предоставления меди-
цинских услуг на основе государственных и 
муниципальных заказов необходимо развивать 
данный сегмент рынка за счет поиска эффек-
тивных механизмов функционирования отрасли 
в условиях рынка, в том числе за счет государ-
ственной поддержки, стимулировать конкурен-
цию в данной сфере. Исторически сложилось, 
что отрасль здравоохранения не функционирует 
без государственного финансирования. Однако 
следует найти ресурсы для привлечения част-
ного капитала, как для расширения основных 
фондов, так и для развития качества и опти-
мального размера предоставляемой услуги. 

Оценка конкурсных заявок на заключение 
государственного контракта на  предоставление 
медицинских услуг по оказанию медицинской 
помощи может осуществляться по следующим 
критериям (см. табл. 3). 

Таблица 3 
Критерии оценки конкурсных заявок на заключение государственного контракта   

на предоставление медицинских услуг по оказанию медицинской помощи 

Критерий Максимальное значение  баллов критерия 
качество оказываемых услуг  
доля медицинского персонала наивысшей квалифика-
ции 

 

применение современных технологий при лечении  
максимально возможный радиус обслуживаемой тер-
ритории 

 

наличие автопарка для своевременного оказания ме-
дицинской помощи на дому 

 

наличие социально-бытовых условий для граждан – 
получателей медицинской помощи 

 

удобство расписания приема   
цены на оказываемые услуги  

 

При этом основным показателем резуль-
тативности сферы здравоохранения должна 
быть степень удовлетворенности конечных по-
требителей услуг. Так же для предоставления 
качественных медицинских услуг нужно созда-
вать и применять в медицинских организациях 
системы менеджмента качества, где главным 

критерием должны стать положительные отзы-
вы потребителей.  
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Аннотация: В статье рассматривается категория экономической безопасности вуза. Особое внимание уде-

ляется роли нормирования труда в повышении данного показателя. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, нормирование труда, образовательная организация. 
 

THE LABOR RATE SETTING AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY  
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Summary: The article discusses the economic security of the educational organization. Special attention is paid to 

the role of labor rate settingin improving this indicator. 
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Усиление мировой конкуренции ставит 

перед нашей страной вопрос формирования и 
развития инновационной экономики, экономи-
ки знаний, одной из характерных черт которой 
является повышение эффективности использо-
вания нематериальных ресурсов.  

В указанных условиях особое место отво-
дится повышению эффективности системы 
высшего образования, которая, с одной сторо-
ны, выполняет социальные функции, а с дру-
гой – представляется важнейшим фактором, 
способствующим росту показателей деятельно-
сти организаций и предприятий страны посред-
ством подготовки высококвалифицированных 
кадров.  

На современном этапе своего развития 
система российского высшего образования пе-
реживает ряд нововведений, к которым можно 
отнести введение уровневой системы, внедре-
ние федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО), которые пришли на смену госу-
дарственным образовательным стандартам 
(ГОС ВПО) и продолжают совершенствоваться 
в настоящее время и др.  

Все эти процессы происходит в условиях, 
характеризующихся следующими тенденциями: 

 уменьшение численности абитуриентов 
(в связи со спадом рождаемости 90-х гг.);  
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 снижение доли бюджетного финансиро-
вания в финансовых ресурсах образовательных 
организаций высшего образования; 

 рост конкуренции в секторе высшего 
образования;  

 изменение угла выбора абитуриентов в 
сторону государственных вузов столицы;  

 несовершенство законодательной базы в 
области образования и др. 

Вышеизложенные факторы способствуют 
усилению внимания к проблеме  экономиче-
ской безопасности вузов, которая в настоящее 
время является проработанной в недостаточной 
мере. 

Среди существующих определений поня-
тия экономической безопасности вуза, по мне-
нию автора, наиболее полными являются мне-
ния Г.А. Резника, которым под данным терми-
ном подразумевается «экономическая защи-
щенность вуза и интересов его работников от 
внешних и внутренних угроз, позволяющих со-
хранить и эффективно использовать свой эко-
номический потенциал» [6, С. 373] и Пугач 
В.Н., Алимовой Н.К., которые определяют эко-
номическую безопасность образовательного 
учреждения как «состояние наличия требуемых 
ресурсов и системы взаимоотношений между 
агентами ресурсообращения, позволяющими 
качественно осуществлять функции организа-
ции и создающие состояние ее защищенности в 
изменяющихся экономических, социальных и 
политических условиях» [5]. 

Нельзя также не отметить мнение Д.В. Си-
зова, который под экономической безопасно-
стью образовательного учреждения понимает 
«синтетическую категорию, тесно связанную с 
экономической и финансовой независимостью, 
стабильностью развития и неуязвимостью, со-
блюдением экономического суверенитета, 
обеспечением противодействия экономическо-
му и финансовому давлению, коррупции, шан-
тажу, принуждению и т. п.» [7]. 

К.А. Кирсанов в своей работе отмечает, 
что современные ученые в качестве объектов 
экономической безопасности образования, как 
правило, рассматривают следующие [4]: 

1. Национальная безопасность государ-
ства в целом, в зависимости от образовательно-
го уровня его граждан и качества функциони-

рования систем образования как сферы, обеспе-
чивающей воспроизводство интеллектуального 
потенциала общества. 

2. Система образования как самостоя-
тельная сфера, отвечающая определенным по-
требностям общественного развития в конкрет-
ных исторических условиях. 

3. Образовательные учреждения как са-
мостоятельно функционирующая экономиче-
ская система, выполняющая определенную ре-
гулятивную функцию общества и вписываю-
щаяся в общую систему образования. 

4. Личность, участвующая тем или иным 
образом в образовательных процессах в кон-
кретном или ряде строго определённых образо-
вательных учреждений (руководство, профес-
сорско-преподавательский состав, студенты и 
т.д.). 

По мнению некоторых авторов (Белый 
Е.М., Романова И.Б.), анализ уровня экономи-
ческой безопасности образовательной органи-
зации высшего образования должен учитывать 
«состояние инфраструктуры вуза, его персона-
ла, эффективность основных бизнес-процессов 
в сфере образовательной и научно-
исследовательской деятельности, а также фи-
нансовое состояние» [2]. 

Таким образом, в качестве элементов 
системы обеспечения экономической безо-
пасности указанные авторы [2] предлагают 
рассматривать индикаторы, которые приме-
няются Министерством образования и науки 
РФ при проведении ежегодного мониторинга 
эффективности вузов. Исходя из определения 
В. Сенчагова, индикаторами могут служить 
такие показатели системы, которым присущи 
следующие свойства: «они количественно от-
ражают угрозы экономической безопасности; 
обладают высокой чувствительностью и из-
менчивостью и поэтому большей способно-
стью предупреждать… о возможных опасно-
стях в связи с изменением… ситуации… 
взаимодействуют между собой в достаточно 
сильной степени» [8, С. 55]. 

Среди всех индикаторов оценки уровня 
экономической безопасности вуза особое место 
занимают показатели, характеризующие его 
научно-педагогических работников (далее – 
НПР), развитие потенциала которых является 
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основным ресурсом, способствующим дости-
жению образовательной организацией основ-
ных поставленных целей. 

К указанным индикаторам, согласно ме-
тодике проведения мониторинга эффективно-
сти вузов, относят следующие: 

 доля научно-педагогических работни-
ков (НПР), имеющих ученую степень, в общей 
численности НПР;  

 удельный вес молодых ученых в об-
щей численности НПР;  

 отношение средней заработной платы 
НПР в вузе к средней заработной плате по эко-
номике региона.  

Если с первым показателем у большинст-
ва образовательных организаций все в порядке, 
то два последующих представляют собой дос-
таточно серьезный вопрос. В настоящее время 
перед рядом вузов стоит проблема роста сред-
него возраста НПР и отсутствие процесса пре-
емственности поколений. Научно-
образовательная деятельность некоторых клас-
сических вузов до сих пор продолжает разви-
ваться за счет потенциала НПР пенсионного 
возраста.  

Отметим, что программой развития об-
разования на 2013–2020 гг. в качестве одной 
из целей развития высшего образования рас-
сматривается обновление педагогических 
кадров вузов, которое может быть доступно 
лишь при грамотном подходе к планированию 
штатов НПР вуза и самостоятельным «воспи-
танием» молодых кадров. Отметим, что в ка-
честве показателя преемственности кадров 
образовательных организаций может быть 
рассмотрен удельный вес молодых ученых в 
общей численности НПР. Согласно информа-
ции, содержащейся в действующих норма-
тивных актах, молодыми учеными являются 
лица без ученой степени в возрасте до 30 лет, 
кандидаты наук – в возрасте до 35 лет и док-
тора наук в возрасте до 40 лет. Отметим, что 
на основании данных проведенного в апреле 
2014 г. мониторинга эффективности вузов за 
2013 г. можно отметить, что многие из них 
показали достаточно низкие результаты по 
данному показателю. Результаты ведущих об-
разовательных организаций высшего образо-
вания представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Удельный вес численности НПР без ученой степени –  
до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук –  

до 40 лет, в общей численности НПР некоторых ведущих вузов России  
за 2013 г., % 

Наименование вуза 
Значение  

показателя 

Московский физико-технический институт 25,11 

Санкт-Петербургский государственный университет 20,3 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 16,44 

МГУ им. Ломоносова 15,56 

Российский университет дружбы народов 14,68 

Финансовый университет при Правительстве РФ 13,09 

 
Проводя анализ данных, представленных 

в таблице 1, можно сделать вывод о том, что 
лидирующие позиции по рассматриваемому 
показателю занимают Московский физико-
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технический институт (25,11 % молодых уче-
ных от общего числа НПР) и Санкт-
Петербургский государственный университет 
(20,3 % молодых ученых от общего числа 
НПР).   

Основным препятствием на пути привле-
чения молодых преподавателей является недос-
таточный уровень оплаты труда. Так как зара-
ботная плата молодых специалистов является 
достаточно невысокой, можно отметить неста-
бильность кадров данной категории. Молодые 
специалисты, ввиду необходимости достижения 
желаемого ими финансового положения, отда-
ют предпочтение работе в коммерческих струк-
турах, предлагающих наиболее высокую оплату 
труда по сравнению с образовательным секто-
ром.  

Для выхода из сложившейся ситуации го-
сударство обязывает вузы повышать уровень 
средней заработной платы указанным категори-
ям работников. Так, пп. «а» п. 1 Указа Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной политики» 
регламентирует «повышение к 2018 г. средней 
заработной платы врачей, преподавателей обра-
зовательных учреждений высшего образования 
и научных сотрудников до 200 процентов от 
средней заработной платы в соответствующем 
регионе» [1]. 

Для достижения поставленной цели Рос-
стат проводит ежеквартальный мониторинг 
указанного показателя по специально разрабо-
танному инструментарию. 

Однако стоит отметить, что повышать за-
работную плату вузы вынуждены, как уже было 
отмечено ранее, в условиях недостаточного фи-
нансирования. В связи с чем некоторые вузы в 
данной ситуации приняли решение сократить 
численность НПР (не только внешних совмес-
тителей, но и штатных сотрудников) и перело-
жить освободившуюся учебную нагрузку на 
плечи оставшихся штатных сотрудников. За-
частую это произошло еще и наряду с одновре-
менным повышением размера ставки годовой 
учебной нагрузки. Таким образом, НПР оказа-
лись в двоякой ситуации: с одной стороны – 

сокращение штатов и увеличение нагрузки, а с 
другой – рост заработной платы. 

В сложившихся условиях особенно серь-
езно руководителям вузов стоит подойти к во-
просу оптимизации численности и труда НПР с 
помощью методов нормирования, который ста-
новится наиболее актуален в современной си-
туации. 

Нормирование труда в образовательной 
организации высшего образования выступает 
как комплексный показатель, учитывающий 
интересы трех заинтересованных сторон: ра-
ботника (преподавателя), работодателя (вуза) 
и потребителя услуг (студента). Рост эффек-
тивности выполнения профессорско-
преподавательским составом возложенных на 
него функций непременно ведет к повыше-
нию эффективности деятельности вуза и дает 
возможность определения соответствующего 
уровня оплаты труда, что представляется 
важным с учетом Указа Президента РФ [1], 
согласно которому, показатель средней зара-
ботной платы педагогических работников 
высшего образования на протяжении 2012–
2018 гг. должен показывать стабильную ди-
намику роста по отношению к средней зара-
ботной плате по региону. 

Таким образом, можно определить ме-
сто нормирования труда в процессе достиже-
ния образовательной организацией высшего 
образования поставленных перед ней целей 
(см. рис. 1) 

Особое место в процессе разработки сис-
темы нормирования труда стоит уделить опти-
мизации структуры учебных планов направле-
ний и специальностей подготовки. Известно, 
что новые актуализированные федеральные го-
сударственные образовательные стандарты 
высшего образования дают вузам больше само-
стоятельности в формировании образователь-
ных программ, что также способствует повы-
шению качества образования и достижению 
оптимальных норм времени1.    

  
                                                 
1 Под нормами времени в данном контексте понимается до-
кумент, утверждаемый локальными нормативными актами 
образовательных организаций, на основе которого происхо-
дит расчет учебной нагрузки педагогических работников. 
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Локальный уровень 
нормирования труда 

— Совершенствование процесса производства знаний посредством 
выполнения НИР преподавателями и студентами 

— Совершенство процесса передачи знаний посредством проведения учебных 
занятий в новых формах, направленных на формирование практических навыков 
практической деятельности у студентов  (кейсы, деловые игры и др.) 

— Повышение эффективности планирования, учета и контроля 
индивидуального годового бюджета рабочего времени профессорско-
преподавательского состава  

Федеральный уровень нормирования труда 
(нормы времени МОНа, ФГОСы, Методика 
по установлению нормтруда и др. 

Достижение вузом поставленных перед ним целей 

 
Рис. 1. Место нормирования труда в процессе достижения образовательной организацией  

высшего образования поставленных перед ней целей 
 
Подводя итог всему вышесказанному, 

стоит отметить, что правильная и эффективная 
система нормирования труда является мотиви-
рующим фактором для научно-педагогических 
работников и способствует развитию их потен-
циала, что, в свою очередь, вызывает рост пока-
зателей деятельности вуза и уровень его эконо-
мической безопасности, что является важным 
моментом в современных условиях деятельно-
сти вузов. 
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УДК 336.52 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ  
ОБЪЕКТА ФИНАНСИРОВАНИЯ  
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Д.С. Востриков  

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы эффективности при финансировании дорожного 

строительства, при этом учитывается тот факт, что государственные расходы должны иметь мультипликативный 

эффект. Апробированна методика оценки эффективности строительства дороги в зависимости от применения 

различных технологий. 

Ключевые слова: государственные инвестиции, государственные расходы, мультипликатор государст-

венных расходов, эффективность государственных расходов. 

 
DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC  

INVESTMENT BASED ON AN ASSESSMENT  
OF CONSUMER PROPERTIES OF THE OBJECT OF FINANCING  

ROAD CONSTRUCTION 
 

D.S. Vostrikov  
 
Summary: This article discusses the problem of efficiency in the financing of road construction, taking into con-

sideration the fact that public spending should have a multiplier effect. Piloting the method of estimating the efficiency of 
the construction of the road, depending on the application of various technologies.  

Keywords: government investment, government spending, government spending multiplier, the efficiency of pub-
lic spending. 

 
Проблема эффективности государствен-

ных инвестиций является весьма специфиче-
ской, поскольку данное направление экономи-
ческой деятельности определяется задачами 
правительственных органов, которые ими ре-
шаются в соответствии с конкретными усло-
виями развития страны и её отдельных терри-
торий. В зависимости от характера решаемых 
инвестиционных задач экономического, соци-
ального, оборонного и иного характера для ка-
ждого направления инвестиционной деятельно-
сти должна формироваться своя методика 
оценки её эффективности. Чисто коммерческий 
подход к расчёту эффективности капитальных 
вложений здесь реализован быть не может, од-
нако соотнесение результата инвестиционной 
деятельности с затратами на его достижение, в 
том числе на основе сопоставления альтерна-
тив, остаётся, по нашему мнению, главным 
элементом формирования методик оценки эф-

фективности государственных капитальных 
вложений.     

В конечном счёте методики оценки эф-
фективности государственных инвестиций 
должны обеспечиваться полным комплексом 
методов анализа результативности составных 
элементов механизма инвестиционной деятель-
ности государства. При этом стоит отметить, 
что и подходы к оценке эффективности госу-
дарственных инвестиций в производство тех 
или иных общественных благ безусловно зави-
сят от типа благ. Для наглядного представления 
эффективности тех или иных проектов, которые 
полностью или частично финансируются за 
счет государства, эти проекты можно разделить 
на три группы1 (см. табл. 1). 

                                                 
1 Об эффективности предоставления различных обществен-
ных благ см.: Яковенко, В.В. Совершенствование предостав-
ления общественных благ государством / В.В. Яковенко // 
Известия КБНЦ РАН. – 2008. – №6. – С.129–133. 
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Таблица 1 
Группировка инвестиционных проектов с участием государства  

по характеру производства общественных благ 

Группа проекта 
Характеристика и особенно-

сти проекта 
Источники финансиро-

вания проекта 
Примеры осуществле-

ния проекта 
Группа 1: произ-
водство благ 
Тип благ: чистые 
общественные 

Объекты, принадлежащие к 
типу чистых общественных 
благ находятся в государствен-
ной собственности.  
Данные объекты не приносят 
доходов и не увеличивают по-
ступления в бюджет, в том чис-
ле и налоговые 

Средства бюджетов любо-
го уровня 

Объекты национальной 
обороны, объекты пра-
восудия и правопорядка, 
объекты коллективного 
городского использова-
ния (освещение город-
ских улиц) и т.д. 

Группа 2: произ-
водство благ 
Тип благ: смешан-
ные общественные 

Объекты, принадлежащие го-
сударству полностью. По своей 
специфике приносят доход от 
производства продукции, ра-
бот, услуг 

Бюджетные средства, но 
только в рамках обслужи-
вания долга. 
Заемные средства, которые 
будут погашаться за счет 
выручки от реализации. 

Школы, детские сады, 
больницы, имеющие 
платные услуги. 
Объекты экспертно-
контролирующих орга-
низаций (госэкспертиза 
проектов, прим.) 

Группа 3: коммер-
ческие проекты 
Тип благ: частные 

Объекты на основе ГЧП. Воз-
можно оформление доли госу-
дарственной собственности или 
прав на акции 

Заемные, частные и госу-
дарственные средства. 
Государственная поддерж-
ка является целесообраз-
ной 

ЛУЙКОЙЛ, ВТБ 

 
В целях повышения эффективности госу-

дарственных капитальных вложений, по наше-
му мнению, требуется разработать методику и 
модель постоянного потокового мониторинга 
государственных инвестиций, как с макроэко-
номической точки зрения, так и с социально-
экономической, и в том числе, детально прора-
ботать методику оценки удовлетворенности по-
требителей в предоставляемых услугах. 

В макроэкономическом аспекте анализ 
мультипликатора государственных капиталь-
ных вложений в динамике позволяет произво-
дить мониторинг влияния прироста или сокра-
щения объема инвестиций на динамику валово-
го национального продукта, отслеживать, пре-
дупреждать и при необходимости пресекать 
факторы отрицательного влияния, связанные с 
созданием и функционированием того или ино-
го объекта, эффективно управлять рисками и 
предупреждать возможные ошибки финансово-
го управления проектами. 

Для мониторинга и анализа государствен-
ных капитальных вложений в части разработки 
и реализации инвестиционных проектов можно 
использовать следующие расчетные формулы: 

Мультипликатор государственных инве-
стиций1. 

Государственные инвестиции в условиях 
рыночной экономики реализуются в деятельно-
сти правительственных органов по осуществле-
нию закупок товаров и работ для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Госу-
дарственные закупки непосредственно влияют 
на величину национального продукта, а также 
являются внешним фактором (экзогенной вели-
чиной) по отношению к системе государствен-
ных финансов. 

Изменение величины государственных 
закупок G , также как и изменение других 
расходов (потребительских расходов C и ин-
вестиционных расходов I ) в кейнсианской 
модели экономики имеет эффект мультиплика-
тора. 

Если государство будет закупать товары, 
работы и услуги на дополнительные 100 де-
нежных единиц, т.е. G = 100, то располагае-
мые доходы продавца dI  вырастут на эти же 
100 единиц, и располагаемый доход будет де-

                                                 
1 На основании труда Н. Грегори Мэнкью. Принципы макро-
экономики. 3-е изд. [Текст] / Пер. с анг. – СПб.: Питер, 2011. – 
Ч. 3. – Гл. 5. 
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литься на потребляемую часть (C) и на сбере-
гаемую часть (S)., при этом соотношение этих 
частей будет определяться показателем пре-
дельной склонности к потреблению (MPC) и 
показателем предельной склонности к сбереже-
нию (MPS). 

                    MPC = 
dI

С




                 (1) 

                   MPS = 
dI

S




                            (2) 

 
Исходя из этого общий прирост совокуп-

ного дохода 
 

        SC

C
GY







1

1
* ,     (3) 

 
преобразовав полученное выражение, по-

лучаем что  
 

         MPC
GY




1

1
* ,                (4) 

 

где 
MPC1

1
 и есть мультипликатор государст-

венных закупок. 
 
Мультипликатор государственных заку-

пок – это коэффициент, который показывает, во 
сколько раз увеличился (сократился) совокуп-
ный доход при увеличении (сокращении) госу-
дарственных закупок на единицу. 

В итоге, формула мультипликатора госу-
дарственных закупок, а равно и формула муль-
типликатора государственных расходов выгля-
дит следующим образом: 

 

         MPCG

Y
KG








1

1
                (5) 

 
Соответственно, для оценки эффективно-

сти проектов, относящихся, в первую очередь, 
к группе один, а также к группе два, требуется 
отслеживать динамику мультипликатора госу-
дарственных расходов и создавать блага стро-

го с учетом потребностей конкретных групп 
потребителей. При этом минимизация расхо-
дов должна быть отнесена не только ко време-
ни создания блага, а к его полному жизненно-
му циклу до ликвидации либо реновации. В 
данном случае нами рассматриваются только 
блага, создаваемые на длительный период по-
требления, к которым относят и автомобиль-
ные дороги.  

Оценивая потребительские свойства ре-
гиональных автомобильных дорог России, не-
обходимо указать, что протяженность дорог, 
способных выдерживать пропуск транспортных 
средств с нагрузкой  на ось от 10 до 11,5 т, со-
ставляет всего 0,4%, от 6 до 10 т – 29,7%, до 6 т – 
69,9% [6]. Нормы, по которым сейчас проек-
тируется дорожное покрытие, установлены 
ГОСТом, принятым в 1985 году. В условиях же 
значительного роста потребностей коммерче-
ского сектора и населения в автомобильных пе-
ревозках такое положение не может удовлетво-
рять современным задачам социально-
экономического развития страны.       

В настоящее время назрела острейшая по-
требность в значительном повышении прочно-
стных характеристик автомобильных дорог с 
тем, чтобы они могли выдерживать нагрузки на 
ось до 16 тонн, а в ряде случаев и более. Тем не 
менее, при строительстве новых дорог и ремон-
те старых продолжают использоваться техноло-
гии и материалы, не обеспечивающие необхо-
димых в современных условиях потребитель-
ских свойств дорожных покрытий. В результа-
те, например, автодороги III и IV классов, яв-
ляющиеся основными в регионах, разрушаются 
значительно раньше нормативных сроков, со-
ставляющих 12 лет до капитального ремонта 
[7]. Вместе с тем, применение более качествен-
ных материалов при применении современных 
технологий увеличивает срок эксплуатации 
этих дорог до капитального ремонта в полтора-
два раза. 

Современные технологии уже сейчас по-
зволяют сооружать автомобильные дороги со 
сроком эксплуатации до капитального ремонта 
в 25–30 лет. Естественно, что увеличение сро-
ков эксплуатации автодорог связано с опреде-
лённым ростом затрат на строительство таких 
объектов. Однако, если рассматривать эффек-
тивность инвестиций в строительство автомо-
бильных дорог с точки зрения приведённых за-
трат на создание, содержание, ремонт соответ-
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ствующих объектов и выгод пользователя, то 
факторы, связанные с удорожанием строитель-
ства вследствие улучшения потребительских 
свойств, уходят на второй план. В качестве 
примера оценки сравнительной эффективности 
государственных инвестиций рассмотрим про-
ектные решения в части строительства обыч-
ных (нескоростных) автомобильных дорог ре-
гионального значения. 

В настоящее время дороги относятся к 
первой группе инвестиционных проектов го-
сударства. Автомобильные дороги с нежёст-
ким покрытием строятся с щебеночным осно-
ванием из известняка или гранита. Соответст-
вующими экспертными организациями (при 
Росавтодоре) установлено, что с потребитель-
ской (эксплуатационной) точки зрения дороги 
с основанием из гранитного щебня более 
предпочтительны, чем дороги с основанием 
из известкового щебня, а следовательно, 
строительство дорог с основанием из извест-
кового щебня должно иметь тенденцию к со-
кращению. Тем не менее, известковый ще-
бень, являясь более дешёвым, нежели гранит-
ный, широко применяется при строительстве 
автодорог, несмотря на то, что уступает гра-
нитному по показателям прочности, водопро-
ницаемости и морозостойкости.  

Определим потребность в протяженности 
дорог, которые нужно строить из гранитного 
щебня. На первом этапе определим протяжен-
ность дорог с использованием известкового 
щебня: 

 

            %100
* изв

общизв

SH
SS  ,      (6) 

 

где извS  – протяженность дорог на основании из 

известкового щебня, общS  – общая протяжен-

ность построенных дорог, извSH  – доля дорог 

на основании из известкового щебня в общей 
протяженности дорог, процентов. 

Определить эффективность государствен-
ных капитальных вложений в дорожное строи-
тельство можно по следующей формуле: 

 

   ..стрдорEf = %100
*


извS

S
,         (7) 

 
где ..стрдорEf – эффект от государственных инве-

стиций в дорожное строительство,  
          S* – протяжённость автодорог, по-

строенных с применением более долговечных и 
износостойких материалов. 

 
Этот показатель отражает изменение про-

тяжённости дорог с более качественным по-
крытием по отношению к дорогам, построен-
ным с применением менее прочных материа-
лов. Сюда включена доля дорог, которые были 
переделаны под основание из гранитного щеб-
ня, а, в целом, этот показатель характеризует, 
насколько возросла материальная база предос-
тавления более эффективного и качественного 
общественного блага в виде автомобильных 
дорог. 

Данный метод можно использовать и для 
анализа эффективности практически всех об-
щественных благ (образование, медицина, со-
циальное обслуживание и т.д.), однако данный 
метод аппроксимирован по отношению к авто-
мобильным дорогам и позволяет определить 
лишь «мгновенную» эффективность строитель-
ства дорог с основаниями из гранитного или 
известкового щебня. Рассматривая эффектив-
ность государственных капитальных вложений 
в автомобильные дороги, необходимо данный 
метод нуждается в расширении оценочных дей-
ствий с учетом долгосрочной перспективы, 
учитывающем затраты на дальнейшее обслужи-
вание и ремонты дорог в рамках соответствую-
щего жизненного цикла, завершающегося по-
следующим капитальным ремонтом. 

Здесь необходимо отметить, что в Рос-
сийской Федерации около 97% автомобильных 
дорог, в том числе скоростных, выполнено по 
технологиям нежёстких дорожных покрытий, 
т.е. представленных асфальтобетонными по-
крытиями, чаще всего укрепленных битумными 
смесями и уложенными на слабосвязанные ма-
териалы, какими чаще всего и является щебень. 
В то же время в мировой практике значительная 
часть автодорог, начиная с 30-х годов прошлого 
столетия, строится по технологиям жёстких до-
рожных покрытий – цементобетонных или ас-
фальтобетонных на основаниях из цементобе-
тона. Практически все автомагистрали и скоро-
стные дороги построены и строятся с цементо-
бетонным покрытием. В настоящее время лиде-
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ром по строительству подобных сооружений 
является Китай. 

К сожалению, в России современные тех-
нологии массового строительства магистралей, 
скоростных и нескоростных дорог имеют ряд 
препятствий, связанных, прежде всего, с низ-
ким объёмом производства цемента, его высо-
кой ценой, слабой технической оснащённостью 
отрасли, недостаточной инвестиционной актив-
ностью государственного и частного секторов 
по отношению к этой сфере транспортной ин-
фраструктуры страны. Поэтому в среднесроч-
ной перспективе, в первую очередь в регионах, 
автомобильные дороги преимущественно будут 
строиться и реконструироваться с применением 
нежестких покрытий.  

Исходя из этого важнейшее значение в 
определении качества и долговечности нежёст-
ких покрытий должно придаваться материалам, 
из которых они строятся. В частности это отно-
сится к качеству щебеночного материала, что 
даёт основание использовать данный пример 
для выработки подхода к формированию мето-
дики определения эффективности государст-
венных капитальных вложений в строительство 
автомобильных дорог.  

Итак, пусть цена строительства 1 км доро-
ги с основанием из известкового щебня состав-
ляет 1P  денежных единиц, а из гранитного щеб-

ня 2P  денежных единиц. Текущий ремонт дорог 
с основанием из известкового щебня проводится 
примерно один раз в m лет, с основанием из гра-
нитного щебня один раз в n лет. В процентном 
соотношении стоимость ремонта 1 км дорог с 
основанием из известкового щебня составляет 
X% от цены строительства 1 км дороги с извест-
ковым основанием, с основанием из гранитного 
щебня составляет Y% от цены строительства 1 
км дорог с гранитным основанием. 

В этом случае ежегодная стоимость об-
служивания 1км дороги с известковым основа-

нием составит 
1001

X
P   денежных единиц, а 

стоимость обслуживания 1км дороги с гранит-

ным основанием 
1002

Y
P   денежных единиц. 

Полученное отношение  

                 mn

Y
P

XP






2

1                             (8) 

показывает насколько строительство од-
ного типа дорог выгоднее другого с учетом их 
обслуживания. Обозначим данное отношение 
аббревиатурой BEF (benefit). 

Общую протяженность дорог можно вы-
числить по следующей формуле: 

                      2
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                             (9), 
  

где 1I  и 2I  – сметные стоимости соответст-
вующих дорог, рассчитанные с учетом полного 
цикла строительства базисно-индексным мето-
дом. 

Исходя из данных формул мы можем рас-
считать эффективность государственных инве-
стиций в строительство дорог с учетом приме-
нения двух видов материалов: 
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(10),  

или 

                
BEFEF стрдор 

2

21
.. I

I+I
  (11). 

С помощью данной методики можно по-
казать эффективность инвестиций на 1 км про-
тяженности дороги с учетом таких факторов, 
как цена строительства и обслуживания 1 км 
автомобильной дороги, периодичности обслу-
живания с учётом различий покрытий дорог с 
известковым и гранитным щебёночными осно-
ваниями. 

В связи с невозможностью собрать пол-
ные статистические данные о количестве по-
строенных дорог с известковым и гранитным 
щебнем, приведем формальные данные для де-
монстрации динамики эффективности инвести-
ций в зависимости от строительства дорог того 
или иного типа. В таблице 2 приведены сравни-
тельные финансовые показатели эффективно-
сти инвестиций строительства двух вариантов 
(типов) дорог на период девяти лет жизненного 
цикла и по предложенной выше методике рас-
чета показана сравнительная эффективность 
затрат. 
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Таблица 2  
Сравнительные финансовые показатели эффективности строительства двух типов дорог 

 
Годы / 
Показа-
тели 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 

I1 
(при m=3)  

3 560 
000,00 

3 460 
320,00 

3 321 
907,20 

3 139 
202,30 

2 906 
004,42 

2 615 
403,98 

2 259 
709,04 

I2 
(при 
n=10) 

6 514 
800,00 

7 739 
582,40 

9 118 
635,26 

10 668 
803,26 

12 408 
638,87 

14 358 
567,83 

16 541 
070,14 

P1=const 71 200,001 76 896,00 83 047,68 89 691,49 96 866,81 104 616,16 112 985,45 

P2=const 130 296,00 140 719,68 151 977,25 164 135,43 177 266,27 191 447,57 206 763,38 

X=const/1
00 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Y=const/1
00 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

BEF 18,215 18,215 18,215 18,215 18,215 18,215 18,215 

Sизв 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 
Sгран 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 
Sобщ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
EF 15,54% 17,77% 20,56% 24,15% 28,93% 35,63% 45,68% 

 
На основании данных таблицы 2 построим график динамики эффективности инвестиций 

(см. рис. 1). 
 

 
 
Рис. 1. Динамика эффективности инвестиций в строительство дорог с применением гранитного щебня 
 

                                                 
1 Составлено автором на основании Постановления Правительства РФ от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных 
затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета». 
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Как показано в таблице, с каждым после-
дующим годом изменение соотношения инве-
стиций в дороги с основанием из известкового 
щебня и из гранитного щебня в пользу послед-
него даёт неоспоримый финансовый эффект. 
При этом потребитель получает более качест-
венные блага. 

Удорожание строительства дорог с осно-
ванием из гранитного щебня не приносит фи-
нансового эффекта в краткосрочном периоде, 
однако, в связи со спецификой эксплуатации 
дорог, понимаемой с точки зрения нагрузки на 
них и климатических условий, эффективность 
инвестирования в такие дороги проявляет себя 
в средне- и долгосрочном периодах. График на 
рис. 1 наглядно демонстрирует рост эффектив-
ности капитальных вложений с увеличением 
инвестиций в сооружение дорог с основанием 
из гранитного щебня, несмотря на удорожание 
стоимости строительства.  

Помимо приведённых расчётов нами при-
водятся реальные показатели по двум вариан-
там сметной стоимости строительства 1 км од-
ного из участков внутрирегиональной автодо-
роги IV категории с асфальтобетонным покры-
тием в Волгоградской области. В первом вари-
анте локальный сметный расчёт осуществлён с 
учётом применения известкового щебня, во 
втором – гранитного. Общая сметная стоимость 
работ по первому варианту составила 27 274 
тыс. руб., по второму – 30 569 тыс. руб. Увели-
чение сметной стоимости в объёме 3 295 тыс. 
руб. (на 12,1%) произошло исключительно по 
причине замены известкового щебня гранит-
ным. Предполагается, что применение гранит-
ного щебня продлит срок эксплуатации дороги 
до капитального ремонта на срок не менее 3-х 
лет. При действующем нормативе эксплуатации 
в 12 лет (в действительности, при современных 
нагрузках дороги, построенные с использовани-
ем известкового щебня разрушаются значи-
тельно раньше) продление срока эксплуатации 
всего на три года экономит 7 642 тыс. руб. из 
расчёта приведённой стоимости работ на пери-
од окончания строительства автодороги, или 
2,32 рубля на один рубль удорожания работ.  

Приведенный эффект, отнесённый к году 
завершения нормативного срока эксплуатации 
(12 лет), при среднегодовом коэффициенте удо-
рожания строительных работ – 1,06, составит 

15 377 тыс. руб. Эти расчёты ещё раз подтвер-
ждают, что строить дешёвые дороги невыгодно. 
Кроме того, назрела необходимость перехода к 
контрактной системе, при которой оценивался 
бы не продукт госзаказа (закупки) как таковой, 
а приведённая цена продукта с момента его за-
пуска в эксплуатацию до завершения норма-
тивного срока эксплуатации. Этому должен 
способствовать перевод сферы дорожного 
строительства на контракты жизненного цикла. 

К сожалению, анализ действующей прак-
тики оценки эффективности государственных 
инвестиций показывает, что в настоящее время 
в России не существует действенных механиз-
мов оценки, мониторинга и контроля использо-
вания государственных (муниципальных) капи-
тальных вложений, а итогом тому является в 
целом неэффективное управление бюджетными 
ресурсами государства. Переход же на прогрес-
сивные регламенты контрактных закупок това-
ров (работ, услуг) подтолкнёт заказчиков в лице 
органов власти и подрядчиков к необходимости 
повышать потребительские свойства матери-
альных и иных благ, предоставляемых населе-
нию и бизнесу.  
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Аннотация: Рассмотрены подходы к управлению финансовой устойчивостью предприятия, а также разра-

ботана матрица стратегий обеспечения финансовой устойчивости предприятия. 
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MANAGEMENT OF FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE 
 

C.S. Kosenkovа  
 
Summary: Approaches to the management of financial stability of the enterprise, and also developed a matrix of 

strategies to ensure the financial stability of the enterprise. 

Keywords: enterprise, financial stability, sustainability strategy of the financial strategy. 
 
В условиях финансово-экономического 

кризиса проблема обеспечения устойчивости и, 
в частности, финансовой устойчивости очень 
остро встала перед российскими предприятия-
ми, что обусловило значительный интерес к ней 
со стороны ученых.  

Вопросы оценки и обеспечения финансо-
вой устойчивости предприятий рассматривают-
ся в трудах ученых, среди которых: И. Демья-
ненко, Л. Докиенко, Г. Заюкова, М. Кизим, Г. 
Коробов, Н. Мамонтова, А. Чупис, Л. Шабли-
ста; исследованию механизма управления фи-
нансовой устойчивостью предприятия посвя-
щенные работы В. Плиси; изучением проблем 
достижения финансовой стабильности пред-
приятий занимается Т. Керанчук. Теоретико-
методологические вопросы финансовой устой-
чивости получили значительное развитие и в 
трудах таких экономистов, как: Г. Абрютина, И. 
Балабанов, Дж. Ван Хорн, А. Грачев, В. Кова-
лев, М. Крейнина, Г. Сайфулин, О. Стоянова, М. 
Федотова, А. Шеремет.  

Целью статьи является изучение особен-
ностей управления финансовой устойчивостью 
предприятия и разработка матрицы альтерна-
тивных финансовых стратегий. 

«Устойчивость», если рассматривать ее, 
как экономическую категорию трактуется как 
«пребывание в одном состоянии». Финансовая 
же устойчивость современного предприятия 
является сегодня одной из наиболее острых 
проблем его деятельности. Если предприятие 
финансово устойчиво, то оно конкурентоспо-

собно, что благоприятно сказывается на при-
влечении дополнительных ресурсов, доминиро-
вании на том или ином сегменте рынка, на рас-
ширении сферы инвестиционных вложений, а 
так же у него больше возможности осваивать 
новые нетрадиционные виды услуг и внедрять 
передовые технологии. 

Финансово устойчивое предприятие име-
ет благоприятную внешнюю среду, то есть не 
вступает в конфликтные отношения с государ-
ством и обществом, так как своевременно и в 
полном объеме уплачивает налоги в бюджет и 
внебюджетные фонды, заработную плату своим 
сотрудникам. 

Определение границ финансовой устой-
чивости важно, так как недостаточная финансо-
вая устойчивость может привести к отсутствию 
у предприятий средств для развития производ-
ства и их неплатежеспособности, а «избыточ-
ная» устойчивость наоборот препятствует и 
отягощает предприятие излишними запасами и 
резервами. 

Для того, чтобы дать грамотную оценку 
финансовой устойчивости предприятия необхо-
димо провести анализ его финансово-
экономического состояния. Финансовое со-
стояние представляет собой совокупность пока-
зателей, отражающих наличие, размещение и 
использование финансовых ресурсов. 

Очень важно в процессе анализа финан-
совой устойчивости оценить рациональность 
соотношения собственного и заемного капи-
тала. 
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Финансирование бизнеса за счет собст-
венного капитала может осуществляться, во-
первых, путем реинвестирования прибыли и, 
во-вторых, за счет увеличения капитала пред-
приятия. Условия, ограничивающие использо-
вание данных источников для финансирования 
деятельности предприятия, – политика распре-
деления чистой прибыли, определяющая объем 
реинвестирования, а также возможность допол-
нительной эмиссии акций. 

Финансирование из заемных источников 
предполагает соблюдение ряда условий, обес-
печивающих определенную финансовую на-
дежность предприятия. Для целесообразности 
привлечения заемных средств необходимо оце-
нить сложившуюся на предприятии структуру 
пассивов. Высокая доля долга в ней может де-
лать неразумным (опасным) привлечение новых 
заемных средств, поскольку риск неплатеже-
способности в таких условиях чрезмерно велик. 

К основным показателям, характеризую-
щим структуру капитала, относятся коэффициент 
независимости, коэффициент финансовой устой-
чивости, коэффициент зависимости от долго-
срочного заемного капитала, коэффициент фи-
нансирования и некоторые другие. Приведем 
формулы расчета перечисленных коэффициентов: 

К независимости = Собственный капи-
тал / Валюта баланса × 100% 

Этот коэффициент указывает, насколько 
предприятие может снизить оценку своих акти-
вов без нанесения ущерба интересам кредито-
ров. Если этот коэффициент больше или равен 
50 %, то риск кредиторов минимален: реализо-
вав половину имущества, сформированного за 
счет собственных средств, предприятие сможет 
погасить свои долговые обязательства. Данное 
положение не может использоваться как общее 
правило. Оно нуждается в уточнении с учетом 

специфики деятельности предприятия и прежде 
всего его отраслевой принадлежности. 

К финансовой устойчивости = (Собст-
венный капитал + Долгосрочные обязатель-
ства) / Валюта баланса × 100% 

Значение коэффициента показывает 
удельный вес тех источников финансирования, 
которые предприятие может использовать в 
своей деятельности длительное время. 

К зависимости = Долгосрочные пассивы 
/ (Собственный капитал + Долгосрочные обя-
зательства) × 100% 

Данный коэффициент исключает из рас-
смотрения текущие пассивы и сосредоточивает 
внимание на стабильных источниках капитала и 
их соотношении. Основное назначение показа-
теля – охарактеризовать, в какой степени пред-
приятие зависит от долгосрочных кредитов и 
займов. 

К финансирования = Собственный ка-
питал / Заемный капитал × 100% 

Коэффициент показывает, какая часть 
деятельности предприятия финансируется за 
счет собственных средств, а какая – за счет за-
емных.  

Приведенные коэффициенты могут рас-
сматриваться как инструменты поиска «про-
блемных моментов» на предприятии. Чем мень-
ше доля долга, тем меньше необходимость в уг-
лубленном анализе риска структуры капитала.  

Особое внимание при оценке структуры 
источников имущества предприятия нужно уде-
лить способу их размещения в активе. В этом 
проявляется неразрывная связь анализа пассив-
ной и активной частей баланса. Рассмотрим это 
на примере. 

Пример 1. Структура баланса предприятия А характеризуется следующими данными: 
Предприятие А 

Актив Доля, % Пассив Доля, % 
Внеоборотные активы 60 Собственный капитал 55 
Оборотные активы 40 Краткосрочные пассивы 45 
БАЛАНС 100 БАЛАНС 100 

 
Оценка структуры источников говорит о 

достаточно стабильном положении предприятия 
А: больший объем его деятельности (55 %) фи-
нансируется за счет собственного капитала, 
меньший – за счет заемного (45 %). Но резуль-

таты анализа размещения средств в активе вы-
зывают опасения относительно его финансовой 
устойчивости. Более половины (60 %) имуще-
ству присущ длительный срок использования, а 
значит, и длительный период окупаемости, доля 
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оборотных активов -40 %. В итоге, сумма теку-
щих обязательств превышает величину оборот-
ных активов, а значит часть активов долгосроч-
ного характера была сформирована за счет 
краткосрочных обязательств организации. 
Предприятие А выбрало способ размещения 
средств, следствием которого могут стать про-
блемы утраты платежеспособности. 

Общее правило обеспечения финансовой 
устойчивости: долгосрочные активы должны 
быть сформированы за счет долгосрочных ис-
точников. Если предприятие не располагает за-
емными средствами, привлекаемыми на дли-
тельной основе, основные средства и внеобо-
ротные активы должны формироваться за счет 
собственного капитала [1]. 

Пример 2. Предприятие Б имеет следующую структуру хозяйственных средств и источников 
их образования (%): 

Предприятие Б 
Актив Доля, % Пассив Доля, % 

Внеоборотные активы 30 Собственный капитал 65 
Незавершенное производство 30 Краткосрочные пассивы 35 
Расходы будущих периодов 5 

  
Готовая продукция 14 
Дебиторы 20 
Денежные средства 1 
БАЛАНС 100 БАЛАНС 100 

Как видим, в пассивах предприятия Б 
преобладает доля собственного капитала. При 
этом объем заемных средств, привлеченных на 
краткосрочной основе, в 2 раза меньше, чем 
сумма оборотных активов (соответственно 35 и 
70 % (30 + 5 + 14 + 20 + 1) валюты баланса). 
Однако, как и у предприятия А, более 60 % ак-
тивов – труднореализуемые.  

Следовательно, при сложившейся струк-
туре размещения средств в активе даже столь 
значительное превышение собственного капи-

тала над заемным может оказаться опасным, то 
есть, чтобы обеспечить финансовую устойчи-
вость предприятия, долю заемных средств нуж-
но сократить. 

Управляя соотношением собственного и 
заемного капитала компания, может оказать 
воздействие на важнейший финансовый ко-
эффициент – рентабельность собственного 
капитала. На примерах рассмотрим варианты 
способов соотношения активов и пассивов. 

Вариант №1 
АКТИВ ПАССИВ 

Внеоборотные активы – 50% Капитал – 80% 
Оборотные активы – 50% Долгосрочные и краткосрочные обязательства – 20% 

 
Схема соотношения активов и пассивов позволяет говорить о безопасном соотношении соб-

ственного и заемного капитала. Выполняются два основных условия: собственный капитал пре-
вышает внеоборотные активы; оборотные активы выше краткосрочных обязательств. 

Вариант №2 
АКТИВ ПАССИВ 

Внеоборотные активы – 30% Капитал – 40% 
Оборотные активы – 70% Долгосрочные и краткосрочные обязательства – 60% 

 
Схема соотношения активов и пассивов не вызывает опасений, т.к. доля долгосрочных акти-

вов не высока и собственный капитал полностью покрывает их величину [4]. 
Вариант №3 

АКТИВ ПАССИВ 
Внеоборотные активы – 50% Капитал – 50% 

Оборотные активы – 50% 
Долгосрочные обязательства – 20%, краткосрочные обя-
зательства – 30% 

 
Соотношение активов и пассивов демонстрирует превышение долгосрочных источников над 

долгосрочными активами. 
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Вариант №4 
АКТИВ ПАССИВ 

Внеоборотные активы – 60% Капитал – 50% 

Оборотные активы – 40% 
Долгосрочные обязательства – 20%, краткосрочные обя-
зательства – 30% 

 
Данный вариант структуры баланса говорит о недостаточности собственного капитала и на-

личии долгосрочных обязательств, позволяет сформировать долгосрочные активы за счет долго-
срочных источников. 

Вариант №5 
АКТИВ ПАССИВ 

Внеоборотные активы – 60% Капитал – 45% 

Оборотные активы – 40% 
Долгосрочные обязательства – 5%, краткосрочные обяза-
тельства – 50% 

 
При данном варианте структуры органи-

зация вынуждена использовать краткосрочные 
заемные средства для формирования долго-
срочных активов [6].  

Учитывая уровень финансовой устойчи-

вости субъекта хозяйствования (Ифс) и влияния 
на нее внешних факторов, рассмотрим матрицу 
альтернативных финансовых стратегий пред-
приятия (табл. 1). 

Таблица 1 
Матрица стратегий обеспечения финансовой устойчивости предприятия 

Интегральная 
оценка влия-
ния внешней 
среды (Ивс) 

Финансовая устойчивость предприятия (Ифс) 

Высокая Нормальная Низкая 

Ивс > 0 

1. Благоприятная ситуация, 
негативное влияние внешней 
среды минимальный.  
Стратегия устойчивого роста. 
Предприятию целесообразно 
инвестировать 

2. Нормальная устойчивость 
финансовой системы предпри-
ятия с позитивного влияния 
внешней среды позволяет реа-
лизовать стратегию устойчивого 
роста 

3. Благоприятная внешняя 
ситуация создает возможно-
сти для восстановления 
финансовой устойчивости 
предприятия.  
Стратегия поддержания фи-
нансовой устойчивости  

Ивс = 0 

4. Предприятие с устойчивой 
финансовой системой при 
условии отсутствия 
существенного влияния 
внешних факторов может 
реализовать стратегию устой-
чивого роста  

5. Внешняя среда существенно 
не влияет на финансовую ус-
тойчивость предприятия.  
В такой ситуации актуальной 
является стратегия поддержания 
финансовой устойчивости  

6. При условии отсутствия 
существенного влияния 
внешней среды для восста-
новления финансовой устой-
чивости целесообразно вос-
пользоваться стратегией фи-
нансовой стабилизации  

Ивс < 0 

7. Негативное влияние внеш-
ней среды можно преодолеть 
за счет финансовой устойчи-
вости.  
В такой ситуации актуальной 
является стратегия поддержа-
ния финансовой  устойчиво-
сти  

8. Значительное влияние деста-
билизирующих внешних факто-
ров, при условии нормального 
финансового состояния, преду-
сматривает использования фи-
нансовой стратегии стабилиза-
ции  

9. Сила дестабилизирующих 
внешних факторов очень 
значительная. Финансовая 
ситуация на предприятии 
близка к кризису. 
Стратегия финансовой ста-
билизации  

 
Выбирая стратегию, необходимо также 

учитывать систему ограничений деятельности 
предприятия. Если возможных финансовых 
стратегий несколько, проводят их оценку на ос-
нове критерия эффективности. 

Успешность процесса управления финансо-
вой устойчивостью предприятия зависит от каче-
ства его аналитического обеспечения как источ-
ника достоверной информации, это обеспечит 
принятие эффективных управленческих решений.  
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Для расчета норматива на каждом пред-
приятии нужен соответствующий объем стати-
стической информации, специалист-аналитик, 
методики расчета нормативов, которые учиты-
вали бы специфику предприятия. Рациональ-
ность структуры пассивов определяется на ос-
нове комплексного анализа факторов, с учетом 
отраслевой специфики, скорости оборота 
средств, рентабельности и т.д. 
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