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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ  
ПРОЦЕССАМИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ,  

РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УРОВНЯХ 

 

THE DEPARTMENT OF ECONOMIC  
PROCESSES AT THE FEDERAL,  

THE REGIONAL AND MUNICIPAL LEVELS 
 

 

 

УДК 336.13 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ 

 
В. С. Глазунова, М. П. Придачук 

 
Аннотация. Новации, связанные с казначейским сопровождением целевых средств, позволят повысить 

эффективность их использования, минимизировать дебиторскую задолженность, исключить отвлечение 

средств, усилить механизмы предотвращения нецелевого расходования бюджетных средств, а также сократить 

авансовые платежи по государственным контрактам и обеспечить их своевременную оплату. Сочетание данных 

механизмов способствует улучшению результатов работы финансовой системы.  

Ключевые слова: казначейское сопровождение, целевые средства, государственные контракты (контрак-

ты, договоры), авансовые платежи, субсидии юридическим лицам, неучастники бюджетного процесса. 

 

DEVELOPMENT OF SYSTEM OF TREASURY MAINTENANCE  
OF THE TRUST FUNDS 

 
V. S. Glazunova, M.P. Pridachuk 

 
Аbstract. Innovations related to Treasury support of targeted funds will improve the efficiency of their use, min-

imize accounts receivable, eliminate diversion of funds, strengthen mechanisms to prevent misuse of budget funds, as 

well as reduce advance payments under public contracts and ensure their timely payment. The combination of these 

mechanisms improves the performance of the financial system. 
Key word: treasury support, target funds, government contracts (contracts, agreements), advance payments, sub-

sidies to legal entities, non-participants in the budget process. 

 
С каждым годом расширяется сфера казна-

чейского сопровождения бюджетных средств, 

совершенствуется нормативная правовая база. 

Казначейское сопровождение целевых средств 

органы Федерального казначейства начали осу-

ществлять с 2015 г., но на сегодняшний день это 

уже совершенно иная модель: не только анализ 

документов об исполнении контрактов, но и вы-

езд специалистов на объекты, контрольные 

осмотры, замеры. Поэтому данному направле-

нию деятельности в Федеральном казначействе 

уделяется огромное внимание, оно рассматрива-

ется как новый инструмент организации испол-

нения бюджета. 

Важнейшим фактором устойчивости бюд-

жетной системы в современных условиях явля-

ется выявление и мобилизация внутренних ре-

зервов повышения эффективности и результа-

тивности бюджетных расходов. Задача обеспе-

чения целевого направления расходования 

средств, выделенных из федерального бюджета 

юридическим лицам, которые не являются 
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участниками бюджетного процесса, а также 

сумм авансов по крупным государственным кон-

трактам на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг обусловила внедрение механизма 

казначейского сопровождения государственных 

контрактов. 

Казначейское сопровождение государ-

ственных контрактов позволяет отследить дви-

жение целевых средств по каждому заключенно-

му контракту (договору), проконтролировать до-

стигнутый результат, будь то капитальное строи-

тельство, покупка оборудования, ремонт и т.д. 

Казначейское сопровождение государственных 

контрактов – это проведение и учет операций на 

лицевых счетах, открытых в органах Федераль-

ного казначейства юридическим лицам – произ-

водителям товаров (работ и услуг), привлекае-

мым получателями средств федерального бюд-

жета, бюджетными, автономными учреждениями 

при исполнении государственных контрактов 

(договоров), доведение информации об операци-

ях до сведения заказчика, а также осуществление 

санкционирования соответствующих операций. 

Казначейское сопровождение государ-

ственных контрактов, договоров (соглашений), а 

также контрактов, договоров, соглашений, за-

ключенных в рамках их исполнения, органы Фе-

дерального казначейства начали осуществлять с 

2015 года. 
В 2015 г. казначейскому сопровождению 

подлежали: 

1) субсидии юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий федеральным бюджетным 

и автономным учреждениям, субсидий феде-

ральным государственным унитарным предприя-

тиям на осуществление капитальных вложений), 

бюджетные инвестиции юридическим лицам, не 

являющимся федеральными государственными 

учреждениями и федеральными государствен-

ными унитарными предприятиями, взносы в 

уставные капиталы юридических лиц, включен-

ные в утверждаемый Правительством Россий-

ской Федерации перечень;  
2) суммы авансовых платежей, предусмат-

риваемых получателями средств федерального 

бюджета при заключении государственных кон-

трактов (договоров) о поставке товаров, выпол-

нении работ, оказании услуг, по государствен-

ным контрактам (договорам), сумма которых 

превышает 1 000 000,0 тыс. руб., а также суммы 

авансовых платежей, предусматриваемых испол-

нителями всех уровней кооперации, сумма кото-

рых превышает 1 000 000,0 тыс. руб. (за исклю-

чением государственного оборонного заказа и 

банковского сопровождения); 

3) средства федерального бюджета, 

направленные на осуществление отдельных за-

купок товаров, работ, услуг, в случаях, установ-

ленных Правительством Российской Федерации. 

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 

14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2016 год» в 2016 г. территориальными орга-

нами Федерального казначейства осуществля-

лось казначейское сопровождение государствен-

ных контрактов, договоров (соглашений), а так-

же контрактов, договоров, соглашений, заклю-

ченных в рамках их исполнения (далее – госу-

дарственные контракты (контракты, договоры, 

соглашения), в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации. 

Правила казначейского сопровождения 

государственных контрактов, договоров (согла-

шений), а также контрактов, договоров, согла-

шений, заключенных в рамках их исполнения в 

2016 г., были утверждены Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 04.02.2016 

№ 70. 

В 2016 г. казначейскому сопровождению 

подлежали: 

1) все субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий федеральным бюджет-

ным и автономным учреждениям), бюджетные 

инвестиции юридическим лицам, взносы в 

уставные (складочные) капиталы юридических 

лиц, в том числе субсидии государственным 

корпорациям и государственным компаниям; за 

исключением включенных в утверждаемый Пра-

вительством Российской Федерации перечень; 

2) государственные контракты (контракты, 

договоры) о поставке товаров, выполнении ра-

бот, оказании услуг (за исключением государ-

ственных контрактов, заключаемых в рамках ре-

ализации государственного оборонного заказа, и 

государственных контрактов, исполнение кото-

рых подлежит банковскому сопровождению) на 

сумму более 100 000,0 тыс. руб., если условиями 

данных государственных контрактов предусмот-

рены авансовые платежи, а также контракты (до-

говоры) о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, заключаемые исполнителями 

всех уровней кооперации, если условиями дан-

ных контрактов (договоров) предусмотрены 

авансовые платежи; 

3) государственные контракты (контракты, 

договоры) об осуществлении отдельных закупок 

товаров, работ, услуг в случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального 

закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» территориальные органы Федераль-

ного казначейства в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, осу-

ществляли казначейское сопровождение средств 

в валюте Российской Федерации, предоставление 

которых должно осуществляться с последующим 

подтверждением их использования в соответ-

ствии с условиями и (или) целями предоставле-

ния указанных средств (далее – целевые сред-

ства). 

Правила казначейского сопровождения 

средств в валюте Российской Федерации в слу-

чаях, предусмотренных Федеральным законом 

«О федеральном бюджете на 2017 год и на пла-

новый период 2018 и 2019 годов» были утвер-

ждены постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 30.12.2016 № 1552. 

В 2017 г. казначейскому сопровождению 

подлежат: 

1) субсидии юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий федеральным бюджетным 

и автономным учреждениям) и бюджетные инве-

стиции юридическим лицам, предоставляемые в 

соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, взносы в уставные 

(складочные) капиталы юридических лиц (до-

черних обществ юридических лиц), вклады в 

имущество юридических лиц (дочерних обществ 

юридических лиц), не увеличивающие их устав-

ные (складочные) капиталы, авансовые платежи 

по контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключае-

мым исполнителями и соисполнителями в рам-

ках полученных субсидий, бюджетных инвести-

ций, взносов (вкладов);  

2) авансовые платежи по государственным 

контрактам о поставке товаров, выполнении ра-

бот, оказании услуг (кроме заключаемых в рам-

ках реализации государственного оборонного 

заказа), заключаемым на сумму более 100 000,0 

тыс. руб., а также авансовые платежи по кон-

трактам (договорам) о поставке товаров, выпол-

нении работ, оказании услуг, заключаемым ис-

полнителями и соисполнителями в рамках ис-

полнения указанных государственных контрак-

тов; 

3) авансовые платежи по контрактам (до-

говорам) о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, заключаемым на сумму более 

100 000,0 тыс. руб. федеральными бюджетными 

или автономными учреждениями, источником 

финансового обеспечения которых являются 

субсидии в соответствии с абзацем вторым п. 1 

ст. 78.1 и ст. 78.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, а также авансовые платежи по 

контрактам (договорам) о поставке товаров, вы-

полнении работ, оказании услуг, заключаемым 

исполнителями и соисполнителями в рамках ис-

полнения указанных контрактов (договоров). 
Данная норма появилась с 2017 года. 

4) средства, получаемые юридическими 

лицами по государственным контрактам (кон-

трактам, договорам) в случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, в ст. 5 Федерального закона от 

19.12.2016 № 415-ФЗ указано на какие целевые 

средства не распространяется казначейское со-

провождение. 

В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30.12.2016 

№ 1551 «О мерах по реализации Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» казна-

чейскому сопровождению подлежат авансовые 

платежи по государственным контрактам (дого-

ворам) о поставке товаров, выполнении работ и 

оказании услуг, размер которых составляет от 30 

до 80 %. 

Согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 03.03.2017 № 249 Фе-

деральное казначейство осуществляет казначей-

ское сопровождение средств в валюте Россий-

ской Федерации, получаемых при осуществле-

нии расчетов в целях исполнения государствен-

ных контрактов по государственному оборонно-

му заказу, за исключением государственных кон-

трактов, заключаемых: Министерством обороны 

Российской Федерации; иными государственны-

ми заказчиками, если при исполнении государ-

ственных контрактов осуществляется банковское 

сопровождение по решениям, принятым в уста-

новленном порядке; государственными заказчи-

ками в целях обеспечения органов внешней раз-

ведки Российской Федерации средствами разве-

дывательной деятельности, обеспечения органов 

федеральной службы безопасности средствами 

контрразведывательной деятельности, борьбы с 

терроризмом; Государственной корпорацией по 

атомной энергии «Росстатом» в целях обеспече-

ния товарами, работами, услугами по разработке, 

испытаниям, производству, разборке и утилиза-

ции ядерных боеприпасов и ядерных зарядов, 

обеспечению их надежности и безопасности на 

всех стадиях жизненного цикла, поддержанию 

базовых и критических технологий на всех ста-
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диях жизненного цикла ядерных боеприпасов, 

ядерных зарядов, в том числе обеспечению ядер-

ной и радиационной безопасности, формирова-

нию государственного запаса специального сы-

рья и делящихся материалов. 

Казначейскому сопровождению подлежат 

средства, получаемые при осуществлении расче-

тов по контрактам о поставке товаров, выполне-

нии работ, оказании услуг, заключаемых голов-

ными исполнителями с исполнителями или меж-

ду исполнителями в рамках исполнения выше-

указанных государственных контрактов. 

С 1 января 2018 г. казначейскому сопро-

вождению подлежат расчеты по государствен-

ным контрактам, заключаемым в целях реализа-

ции государственного оборонного заказа на сум-

му более 100,0 тыс. руб., а также расчеты по кон-

трактам (договорам), заключаемым в рамках  

исполнения указанных государственных кон-

трактов на сумму более 100,0 тыс. рублей, расче-

ты по государственным контрактам, заключен-

ным с единственным поставщиком, определен-

ным решениями Президента Российской Феде-

рации и Правительства Российской Федерации, 

авансовые платежи, предоставляемые на основа-

нии контрактов, заключенных федеральными 

бюджетными и автономными учреждениями на 

сумму более 100,0 млн. руб. за счет всех видов 

субсидий и доходов от платной деятельности, а 

также соглашений о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государствен-

ной собственности  субъектов Российской Феде-

рации или для последующего софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образо-

ваний, а также государственных (муниципаль-

ных) контрактов, договоров (соглашений) и кон-

трактов, заключенных в рамках их исполнения. 

Таким образом, с каждым годом наблюда-

ется расширение сферы казначейского сопро-

вождения целевых средств. 

Следует отметить, что для осуществления 

операций с целевыми средствами территориаль-

ным органам Федерального казначейства откры-

ваются счета в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации на балансовом счете 

№ 40501 «Счета организаций, находящихся в 

федеральной собственности. Финансовые орга-

низации». 

Операции по зачислению и списанию це-

левых средств отражаются на лицевых счетах, 

открытых юридическим лицам, получающим 

целевые средства в 2017 г., в территориальных 

органах Федерального казначейства, в соответ-

ствии с Порядком проведения территориальны-

ми органами Федерального казначейства санк-

ционирования операций при казначейском со-

провождении средств в валюте Российской Фе-

дерации в случаях, предусмотренных Федераль-

ным законом «О федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-

дов», утвержденным Приказом Минфина России 

от 28.12.2016 № 244н. По целевым средствам 

2016 года санкционирование операций осу-

ществляется согласно Порядку проведения тер-

риториальными органами Федерального казна-

чейства санкционирования операций при казна-

чейском сопровождении государственных кон-

трактов, договоров (соглашений), а также кон-

трактов, договоров, соглашений, заключенных в 

рамках их исполнения, утвержденному приказом 

Минфина России от 25.12.2015 № 213н. 

Операции по расходованию целевых 

средств с лицевого счета неучастника бюджетно-

го процесса осуществляются только после пред-

ставления документов, подтверждающих воз-

никновение обязательств по расходам (наклад-

ная, акт приемки-передачи, счет-фактура), про-

ведения органами Федерального казначейства 

санкционирования операций и в пределах сум-

мы, необходимой для оплаты обязательств. 

Происходит не только расширение сферы 

казначейского сопровождения бюджетных 

средств, но и совершенствование нормативной 

правовой базы. Так, в целях реализации Плана 

мероприятий (дорожной карты) по обеспечению 

поэтапного перехода к казначейскому сопровож-

дению бюджетных средств, утвержденного Пер-

вым заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации И. Шувалова 25.05.2017 

№ 3541п-П13, ст. 5 проекта Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2018 год и плано-

вый период 2019 и 2020 годов» дополнена новы-

ми случаями, при которых государственные кон-

тракты подлежат казначейскому сопровожде-

нию, а также новыми исключениями, не подпа-

дающими под казначейское сопровождение 

средств. Ст. 6 вышеуказанного проекта Феде-

рального закона посвящена особенностям ис-

пользования средств, предоставляемых юриди-

ческим лицам на основании государственных 

контрактов по государственному оборонному 

заказу, а также контрактов, договоров, заключа-

емых в рамках их исполнения. Подготовлен про-

ект Постановления Правительства Российской 

Федерации о казначейском сопровождении госу-

дарственного оборонного заказа. 
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Кроме того, планируется внесение измене-

ний в федеральные законы, устанавливающие 

нормы о казначейском сопровождении целевых 

средств, Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», нормативные пра-

вовые акты Российской Федерации в целях со-

вершенствования казначейского сопровождения 

бюджетных средств. 

Дорожной картой предусмотрена подго-

товка проекта распоряжения Правительства Рос-

сийской Федерации, определяющего отдельные 

контракты (договоры), заключаемые федераль-

ными бюджетными учреждениями, оплата обяза-

тельств по которым осуществляется органами 

Федерального казначейства после проверки 

наличия документов, являющихся основанием 

для оплаты обязательств, в информационных 

системах Федерального казначейства и (или) в 

единой информационной системе в сфере заку-

пок. Кроме того будут внесены изменения в Фе-

деральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием правового положения государствен-

ных (муниципальных) учреждений», Федераль-

ный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-

ных учреждениях» в части установления требова-

ний к размерам авансовых платежей по контрак-

там (договорам), заключаемым бюджетными и 

автономными учреждениями, и к условиям, под-

лежащим включению в указанные контракты (до-

говоры), о перечислении средств поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям) после подтвержде-

ния поставки товаров, выполнения работ, оказа-

ния услуг в объеме выплаченного аванса. 

Внедрение казначейского сопровождения 

целевых средств предполагает достижение сле-

дующих целей: 

1. Сохранность и эффективное использо-

вание средств, выделенных их бюджета. 

2. Достижение целей предоставления 

средств в соответствии с условиями их предо-

ставления. 

3. Снижение количества государственных 

контрактов (контрактов), договоров, условиями 

которых предусмотрены авансовые платежи. 

4. Снижение дебиторской задолженности 

при увеличении кассовых выплат из федерально-

го бюджета. 

5. Обеспечение прозрачности денежных 

потоков по всем уровням кооперации. 

6. Уменьшение количества недобросовест-

ных поставщиков в цепочке соисполнителей. 

7. Доведение бюджетных средств до ре-

ального сектора экономики. 

8. Совершенствование нормативной право-

вой базы. 

9. Повышение ликвидности единого казна-

чейского счета. 

Исходя из вышеизложенного, мы видим, 

насколько важен и своевременен механизм каз-

начейского сопровождения бюджетных средств. 

Вопросы эффективности и целевого использова-

ния бюджетных средств актуальны во все време-

на, независимо от того какой бюджет сформиро-

ван: дефицитный или профицитный. Казначей-

ское сопровождение целевых средств ведется в 

разрезе каждого государственного контракта 

(контракта, договора, соглашения), поэтому воз-

можно проследить движение целевых средств по 

всей цепочке кооперации и что немаловажно до-

стижение целевых показателей.  
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УДК 338.2 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАМИ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
 

И. В. Горелова, В. С. Красикова, А. С. Майдоров 
 
Аннотация. На современном этапе развития все большее внимание уделяется проблемам стратегическо-

го развития большинства социально-экономических систем, в качестве таковых выступают организации, отрас-

ли, муниципальные образования, регионы. Особое значение приобретают эффективные методы стратегическо-

го управления. В статье рассматриваются основные проблемы стратегического управления территориями, а 

также предлагаются критерии оценки исследуемых стратегий и способы решения обозначенных проблем. 

Ключевые слова: стратегия социально-экономического развития; стратегическое планирование; страте-

гическое управление; элементы стратегии. 

 

THE STRATEGY FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AS A MEASURE  
OF EFFICIENCY OF STRATEGIC MANAGEMENT OF REGIONS  

AND MUNICIPALITIES 
 

I. V. Gorelova, V. S. Krasikova, A. S. Maidorov 
 
Abstract. At the present stage of development, increasing attention is paid to the problems of strategic develop-

ment of the majority of socio-economic systems, as such act organization, industry, municipalities, regions. Special 

significance of effective strategic management. The article considers the basic problems of strategic management of 

territories, and proposes criteria for the evaluation of the investigated strategies and solutions to the problems identified. 

Key words: strategy of socio-economic development; strategic planning; strategic management; strategy ele-

ments. 

 

На сегодняшний день значимыми звеньями 

стратегического управления, представляющими 

собой сложные социально-экономические систе-

мы, являются регионы и муниципальные образо-

вания. Для нормального функционирования и 

устойчивого развития данных звеньев стратеги-

ческого управления необходима разработка си-

стемы мероприятий, ориентированных на дости-

жение долгосрочных целей. Она может быть 

представлена в виде стратегий социально-

экономического развития.  

Большое распространение стратегическое 

планирование получило в 1980-х гг. в США, а 

впоследствии и в странах Западной Европы. 

Бюджетные планы и программы заменили стра-

тегическими планами. Преимуществом стратеги-

ческих планов была возможность использования 

для развития систем не только экономических 

ресурсов, но и ресурсов гражданского общества 

и бизнеса. Понимания необходимости в разра-

ботке и реализации стратегий для регионов и 

муниципальных образований в России не было 

до конца 1990-х годов. Ситуация изменилась с 

ростом внутреннего рынка и увеличением потока 

инвестиций.  

На сегодняшний день существует база до-

кументов по стратегическому планированию 

регионов и муниципальных образований в РФ: 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации»; Приказ Минэкономразвития 

России от 23.03.2017 № 132, утверждающий пе-

речень методических рекомендаций по разра-

ботке стратегии; стратегии социально-
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экономического развития республик, областей, 

краев, городов и пр. 

Показательным можно считать анализ 

опыта стратегического планирования социально-

экономического развития регионов и муници-

пальных образований, который свидетельствует 

о проблемах исследуемой сферы. Единой мето-

дологии оценки эффективности реализации стра-

тегий в настоящее время не существует. В связи 

с этим не может быть результативным и страте-

гическое управление территориями.  

Для эффективной реализации стратегии 

необходимо наличие определенных значимых 

элементов, которые  могут стать и критериями 

оценки указанных стратегий. К ним могут быть 

отнесены следующие: наличие генеральной цели, 

этапов реализации стратегии, ресурсного обес-

печения реализации стратегии, характеристики 

трѐх основных составляющих устойчивого раз-

вития – социального, экономического и экологи-

ческого развития, оценѐнных угроз и способов 

их нивелирования [4,5]. Перечень неотъемлемых 

элементов стратегии социально-экономического 

развития может быть продолжен, однако на дан-

ный момент остановимся лишь на нескольких 

обозначенных нами (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Основные элементы стратегии социально-экономического развития 

Элемент Описание 

Генеральная цель Первичный элемент стратегии, характеризующий желаемый исход, результат, ради 

достижения которого и была разработана стратегия.  

Этапы реализации стра-
тегии 

Разделение реализации стратегии на этапы позволяет достичь сразу нескольких 

целей: определить сроки выполнения различных мероприятий; повысить уровень 

отчѐтности по мероприятиям, направленным на реализацию стратегии; упростить 

процесс планирования и организации деятельности органов, ответственных за реа-

лизацию стратегии. 

Ресурсное обеспечение 
реализации стратегии 

Определение источников финансирования необходимо для обеспечения проведе-

ния всех запланированных мероприятий, направленных на реализацию стратегии. 

Характеристика трѐх 
составляющих устойчи-
вого развития 

При составлении стратегии часто в качестве самоцели ставится устойчивое разви-

тие, состоящее из трѐх элементов: социального, экономического и экологического 

развития. Они все должны быть взяты во внимание для обеспечения устойчивого 

развития, однако в большинстве случаев при составлении стратегий рассматрива-

ются только социальное и экономическое развитие. 

Оценѐнные угрозы и ва-
рианты их ликвидации. 

Выявление угроз, способных сорвать проведение реализации стратегии, их оценка 

позволяют подготовиться к ним и минимизировать появление всякого рода непри-

ятных неожиданностей. Разработав план по ликвидации угроз, мы сможем спра-

виться с ними с минимальным ущербом. 

 
Для обоснования необходимости данных 

элементов в стратегическом управлении покажем 

их применение на практике, на примере страте-

гий социально-экономического развития муни-

ципального образования и региона РФ. А также 

оценим возможность и вероятность реализации 

данных стратегий. В качестве объектов для ана-

лиза были выбраны «Стратегия социально-

экономического развития Волгограда до 2030 

года» и «Стратегия социально-экономического 

развития Архангельской области до 2030 года» 

[7,8]. Проведѐнный анализ по основным пара-

метрам позволил выявить следующее: 

1. Генеральная цель – в обоих случаях она 

сводится к росту качества жизни. 

2. Рассмотрение трѐх основных составля-

ющих устойчивого развития – социального, 

экономического и экологического – различно. 

В стратегии г. Волгоград разбор всех состав-

ляющих проведен в равной степени, тогда как 

в стратегии Архангельской области большая 

часть уделена экономическим вопросам, а об 

экологических аспектах развития упоминания 

нет. 

3. Этапы реализации также различаются. 

Стратегия г. Волгоград предусматривает три 

этапа еѐ реализации: I этап – с 2017 по 2018 г., 

II этап – с 2019 по 2024 г., III этап – с 2025 по 

2030 год. В стратегии Архангельской области 

этапы стратегии как элемент отсутствуют, в гра-

фиках, таблицах и диаграммах используются 

разные периоды прогнозирования показателей. 

4. Ресурсное обеспечение реализации стра-

тегии: в обеих стратегиях планы строятся на ос-

нове обязательности привлечения значительных 

средств, однако конкретные источники этих 

средств, будь то бюджет или инвестиции, не ука-

заны. 

5. Оценѐнные угрозы и варианты их ниве-

лирования. Анализируемые стратегии не имеют 
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в своѐм составе перечня угроз, способных поме-

шать их реализации, что может толковаться дво-

яко – либо о них не сочли необходимым упомя-

нуть, либо их попросту нет, что весьма малове-

роятно. 

6. Ответственное должностное лицо. В 

стратегии г. Волгограда ответственное лицо не 

указано. В стратегии Архангельской области оно 

указано косвенно – администрация области. 

Авторы также выделили еще ряд сложных 

и некорректных моментов в указанных страте-

гиях. В стратегии г. Волгограда есть проект, 

связанный с формированием Единой комплекс-

ной транспортной системы (ЕКТС). Описыва-

ющая проект информация трудна для понима-

ния, существует потребность в графическом ее 

представлении. Помимо этого, мы находим 

странным, что обеспечение безопасности пози-

ционируется в части, посвящѐнной развитию 

местного самоуправления, но не человеческого 

капитала. Спорные моменты обнаружились и в 

стратегии Архангельской области. Первый из 

них сложно не заметить – это цитата главы Ад-

министрации области, в пору деятельности ко-

торого на данном посту была разработана стра-

тегия. Нам не ясна причина, по которой возник-

ла необходимость ее включения в нормативно-

правовой акт. Второй момент связан с количе-

ством графиков, таблиц и диаграмм. Их наличие 

является безусловным плюсом, однако при та-

ком большом числе эффект нивелируется. 

Значимым в стратегическом управлении 

является объективное видение недостатков и 

проблем. Во время разработки стратегии разви-

тия региона или муниципального образования 

необходимо учитывать интересы многих сторон, 

которые, как правило, являются противоречивы-

ми. При этом важным является компромиссное 

согласование мнений в едином документе, наце-

ленном на долгосрочную перспективу. Сложным 

территориальным образованием представляется 

каждый регион РФ, имеющий свои отличитель-

ные социально-экономические, географические, 

природные и этнические характеристики. Непро-

сто учитывать все особенности каждого региона. 

Помимо этого, регион имеет в своем составе му-

ниципальные образования, социально-

экономическое развитие которых также необхо-

димо принимать во внимание. Немаловажным 

при разработке стратегии развития является при-

влечение квалифицированных специалистов раз-

ного профиля – ученых, политиков, руководите-

лей. Это объясняется тем, что стратегическое 

планирование охватывает не только управленче-

ские задачи, но и научные проблемы. 

Считаем необходимым осветить проблему 

отсутствия чѐтких законодательно закреплѐнных 

правил оформления стратегии социально-

экономического развития как нормативно-

правового акта. Приказ Минэкономразвития Рос-

сии от 23.03.2017 № 132 утверждает перечень 

методических рекомендаций по разработке стра-

тегии, но это только рекомендации. Если заду-

маться, что такое «рекомендации»? Это то, что 

можно  включить в стратегию по желанию, т.е. 

складывается такая же ситуация, как со страте-

гиями социально-экономического развития на 

муниципальном уровне – местные органы власти 

могут их разрабатывать, принимать и реализовы-

вать, но не обязаны это делать (в соответствии с 

п. 2 ст. 39 ФЗ-172, «по решению органов местно-

го самоуправления могут разрабатываться, 

утверждаться (одобряться) и реализовываться в 

муниципальных районах и городских округах 

стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования и план мероприя-

тий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального обра-

зования»). Таким образом создаѐтся и поощряет-

ся произвольность со стороны разработчиков 

стратегии. На первый взгляд, разработчикам от-

крывается простор для творчества – в стремле-

нии отойти от сухости текста вносятся красивые 

слова, не представляющие при этом никакой 

практической ценности, дополняемые цитатами 

высших должностных лиц, теряющие свою акту-

альность по прошествии времени. Но, накапли-

ваясь, эти дополнения лишь путают и отвлекают 

от главной цели стратегии – обозначить реаль-

ный путь развития. И всѐ из-за одного неверно 

подобранного слова. Все могут, но никто не 

должен. 

Ещѐ одной немаловажной проблемой, ме-

шающей полноценной реализации стратегий, мы 

считаем отсутствие необходимого закрепления 

ответственности за саму реализацию за конкрет-

ными должностными лицами или государствен-

ными органами. В большинстве стратегий соци-

ально-экономического развития регионов России 

в качестве ответственных лиц указываются, пря-

мо или косвенно, либо члены высшего органа 

исполнительной власти данного региона (Адми-

нистрации, Правительства) либо весь орган це-

ликом, либо высшее должностное лицо. Но, так 

как стратегии составляются на длительный пери-

од, возникает несколько противоречий. Если мы 

назначаем ответственными за реализацию членов 
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высшего органа исполнительной власти, а за 

время реализации его состав изменялся, кто из 

них должен нести ответственность? Аналогич-

ный вопрос возникает в случае, если назначить 

ответственным высшее должностное лицо реги-

она, так как нет гарантий, что он будет оставать-

ся на своѐм посту до окончания срока действия 

стратегии. Не определена и конкретная мера 

наказания за невыполнение стратегии. Глава 14 

Федерального закона 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» уста-

навливает дисциплинарную, гражданско-

правовую и административную ответственность 

в соответствии с законодательством РФ, однако 

ни в одном законодательном акте ничего не го-

ворится о конкретных мерах, не варьируется сте-

пень ответственности. Отсюда вывод: пока от-

ветственность не будет установлена, нельзя рас-

считывать на добросовестный подход к выпол-

нению стратегии, так как в сложившихся услови-

ях никто ни за что конкретно не отвечает, а сло-

жившаяся практика перехода руководства регио-

нов со своих постов на те же посты в других ре-

гионах и постоянное реформирование состава 

Администраций не дает шанса призвать кого-то 

к ответственности. 

Проанализировав текущую ситуацию в об-

ласти стратегического планирования и управле-

ния в РФ, авторы пришли к выводу, что для 

успешной реализации стратегий социально-

экономического развития нужно внесение изме-

нений в законодательство. Для повышения мо-

тивационного уровня сотрудников органов ис-

полнительной власти, претворяющих стратегии 

в жизнь, необходимо установить ответственным 

за реализацию конкретное должностное лицо, 

определить серьезные меры наказания за дей-

ствия, повлекшие срыв планов и мероприятий, 

направленных на реализацию стратегии. Для 

приведения стратегий к структурному единству 

необходимо законодательно закрепить, что в 

тексте стратегии должны находиться только 

определѐнные позиции, элементы. Для увеличе-

ния степени реализуемости стратегий надлежит 

закрепить обязанность определения финансо-

вых и материальных источников. Мы уверены, 

что после учѐта указанных в статье моментов 

реализация стратегий социально-

экономического развития выйдет на качествен-

но новый уровень. 
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УДК 338 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ  

УПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

 
А. Г. Зеленский 

 
Аннотация. В статье на основе изучения подходов к проведению системных исследований, структуры 

теории управления и теории систем, была определена структура исследования системы управления. В статье 

рассмотрены основополагающие понятия, определена последовательность действий для реализации системного 

подхода в исследовании систем управления, отражен общий подход к определению и детальному исследова-

нию проблем функционирования систем и возможных путей их разрешения. 

Ключевые слова: системный подход, система управления, системный анализ, декомпозиция, синтез. 

 

METHODOLOGICAL BASIS OF THE STUDY  
OF CONTROL SYSTEMS  

IN THE FRAMEWORK OF SYSTEM APPROACH 
 

А. G. Zelenskiy 
 
Abstract. The article based on the study of approaches to conduct system studies, structure control theory and 

systems theory, was used to determine the structure of the research management system. The article considers the basic 

concepts, defines the sequence of actions for the implementation of the system approach in the study of control systems, 

reflects the General approach to the definition and detailed study of the problems of the functioning of systems and pos-

sible ways to solve them. 

Key words: system approach, control system, system analysis, decomposition, synthesis. 

 

При проведении всестороннего научного 

исследования в управлении важным является 

владение методологией, исследовательскими 

приемами и методами. В ходе исследований си-

стем управления ставятся цели, требующие не 

только анализа и выявления проблем, но и выра-

ботки рекомендаций, обеспечивающих их реше-

ние. Оценка состояния системы управления, ее 

диагностика, профилактика негативных тенден-

ций, определение путей развития требует от ис-

следователя системного видения и владения 

научно-категориальным аппаратом исследова-

ния. Для достижения цели исследования необхо-

димо определить основные понятия: объект, 

предмет, новизну, практическую значимость, 

методы исследования; знать технологии управ-

ления, осуществлять системный анализ факторов 

прямого и косвенного воздействия, определять 

эффективность, ограничения и условия исполь-

зования различных методов [1].  

Характерной особенностью развития науки 

со второй половины XX века является повсе-

местное распространение идей системных иссле-

дований, системного подхода, общей теории си-

стем. Систему и системность мы буквально 

усматриваем во всем – теоретически любой объ-

ект научного исследования может быть рассмот-

рен как особая система [2].  

На основе рассмотрения подходов к прове-

дению системных исследований, изучения 

структуры теории управления и теории систем, 

можно составить структуру исследования систе-

мы управления (см. рис. 1). 

Система есть особая организация специа-

лизированных элементов, объединенных в 

единое целое для решения конкретной задачи. 

Рост масштабов и сложности систем вызвали 

качественные трансформации, нашедшие от-

ражение в реализации принципа иерархии, т.е. 

возникновения в системе нескольких уровней, 

подчиненных по нисходящей, со своими зона-

ми ответственности, ресурсами, локальными 

целями.  
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Рис. 1. Структура исследования системы управления 

Источник: составлено автором по: [3, с. 74-169; 4, с. 9-10; 5, с. 66-71; 6, с. 59-135; 7, с. 34-38]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегии декомпозиции: 
1. Функциональная 

декомпозиция. 

2. Декомпозиция по 

жизненному циклу. 

3. Декомпозиция по 

физическому процессу. 

4. Декомпозиция по 

подсистемам. 

 

Понятие, виды и свойства систем 

Основополагающие составляющие системного подхода: вход, процесс, выход, обратная связь 

Понятие, виды, цели и функции управления  

Понятие и характерные особенности систем управления 

Свойства сложных систем и организационных систем управления 

Внутренняя и внешняя среда в управлении 

Концептуальные основы системных исследований и теории управления 

Законы (закономерности), принципы и методы управления  

 

Задачи декомпозиции: 

1. Определение и декомпозиция общей цели, основной функции. 

2. Выделение системы из среды. 

3. Описание воздействующих факторов. 

4. Описание тенденций развития. 

5. Описание системы как «черного ящика». 

6. Осуществление функциональной, компонентной и структурной декомпозиции. 

I Этап. Декомпозиция 

Теоретические основы системных исследований и теории управления 
 

Теоретические и практические основы системного анализа 

 

Виды анализа: 
1. Функционально-структурный 

анализ. 

2. Морфологический анализ. 

3. Генетический анализ. 

4. Анализ аналогов. 

5. Анализ эффективности. 

6. Формирование требований к 

создаваемой системе. 

 

Задачи анализа: 

1. Определение объекта анализа. 

2. Определение цели и задач системы управления. 

3. Структурирование системы управления. 

4. Определение функций каждого элемента системы управления, порядок их 

взаимодействия, необходимые входные и выходные данные. 

5. Исследование информационных характеристик системы. 

6. Определение количественных и качественных показателей системы управления. 

7. Оценка эффективности функционирования системы. 

8. Обобщение и оформление результатов анализа. 

II Этап. Анализ 

 

Виды синтеза: 
1. Разработка модели системы. 

2. Структурный синтез. 

3. Параметрический синтез. 

4. Оценивание синтезированной 

системы. 

 

Задачи синтеза: 
1. Формирование замысла и цели создания системы управления. 

2. Формирование вариантов облика новой системы. 

3. Приведение описания различных вариантов облика системы во взаимное 

соответствие. 

4. Оценка эффективности вариантов и принятия решения о выборе облика новой 

системы. 

5. Разработка требований к системе управления. 

6. Разработка программ реализации требований к системе управления. 

7. Реализация разработанных требований к системе управления. 

III Этап. Синтез 

Объект и предмет исследования системы управления 
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Цель системы составляет ее предназначе-

ние, определяет структуру, элементы, работа ко-

торых направлена на решение задач, необходи-

мых для достижения глобальной цели системы. 

Системе присуще свойство развиваться, адапти-

роваться к новым условиям путем создания но-

вых связей, элементов со своими локальными 

(частными) целями и средствами их достижения 

[8, с. 8–13]. 

Определение целей является основопола-

гающим исходным этапом управления. Цель 

формируется управляющей системой, находится 

в непосредственной зависимости от потребности, 

имеющейся информации, получаемой управля-

ющей системой от объекта управления и окру-

жающей среды. Поскольку цель – желаемое бу-

дущее состояние объекта управления, имеющего 

иерархическую структуру, то ее можно предста-

вить в виде совокупности частных целей (дерева 

целей). Кроме того, в процессе движения к по-

ставленной цели объект проходит ряд промежу-

точных состояний, которые также можно пред-

ставить в виде отдельных целей (этапов).  

Формирование целей неразрывно связано с 

выбором показателей и критериев эффективно-

сти управления. В связи с этим «дерево критери-

ев» должно быть увязано с «деревом целей» и 

характеризовать степень достижения целей си-

стемы управления по составляющим компонен-

там и временным этапам. 

Основополагающими понятиями систем-

ного подхода, на которых строится управление 

системой и достижение ею желаемого состояния 

(цели) являются: вход, процесс, выход, обратная 

связь. 

Вход включает цели и задачи, условия 

внешней среды, состояние внутренней среды. 

В результате процесса деятельности, 

протекающей в системе, образуется выход, ко-

торый может отличаться от желаемого входа 

(от цели). Это отличие должна зафиксировать 

обратная связь, выработать управляющее воз-

действие и воздействовать на вход системы [4, 

с. 18–30]. 

Системы, в которых протекают процессы 

управления, называются системами управления.  

Система управления формирует две взаи-

модействующие друг с другом подсистемы: 

управляющую (формирующая и осуществляю-

щая управляющее воздействие на объект управ-

ления) и управляемую («испытывающая» на себе 

управляющее воздействие). 

Системы управления имеют ряд характер-

ных особенностей: 

1. Основополагающая роль в сохранении 

целостности системы принадлежит информаци-

онным связям. Без обмена информацией между 

элементами такие системы не могут функциони-

ровать и сохранять свою целостность. 

2. Системы по истечении некоторого вре-

мени способны переходить в различные состоя-

ния в соответствии с управляющими воздействи-

ями. 

3. Существует множество допустимых аль-

тернативных линий поведения системы, из кото-

рых выбирается наиболее предпочтительная. 

4. Для систем с управлением характерны 

определенные структуры, отражающие контуры 

управления. 

5. Системы являются открытыми, т.е. воз-

действие среды на них и их на внешнюю среду 

может иметь самую различную природу и по-

следствия. 

6. Процесс функционирования систем ха-

рактеризуется целенаправленностью. Без цели 

управление становится бессмысленным [4, с. 21–

23]. 

При применении системного подхода в ис-

следовании систем управления необходимо вы-

полнение действий в следующей последователь-

ности: 

• определить задачи исследования; 

• выявить объект исследования как систему 

из окружающей среды; 

• установить внутреннюю структуру си-

стемы и выявить внешние связи;  

• определить (осуществить постановку) це-

лей перед элементами исходя из ожидаемого ре-

зультата всей системы; 

• разработать модель системы и провести 

на ней исследования. 

Сложные системы, к которым относятся 

системы управления, в основном, исследуются 

на моделях. Целью моделирования является 

определение реакций системы на воздействия, 

границы функционирования системы, эффектив-

ность алгоритмов управления. 

Главная практическая задача системного 

подхода в исследовании систем управления со-

стоит в том, чтобы в ходе декомпозиции и анали-

за, обнаружив и описав сложность, обосновать 

также дополнительные физически реализуемые 

связи, которые бы в ходе синтеза, будучи нало-

женными на сложную систему управления, сде-

лали ее управляемой в требуемых пределах, со-

хранив при этом такие области самостоятельно-

сти, которые способствуют повышению эффек-

тивности системы. 
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Включенные в ходе синтеза системы новые 

обратные связи должны усилить благоприятные 

и ослабить неблагоприятные тенденции поведе-

ния системы управления, сохранив и укрепив ее 

целенаправленность, но при этом ориентируя ее 

на интересы надсистемы [6, с. 61–64]. 

Исследование систем, в которых протека-

ют процессы управления, должно вестись в двух 

направлениях: с точки зрения структур процес-

сов, в них происходящих, и организационных 

структур, призванных планировать, организовы-

вать, контролировать и реализовывать эти про-

цессы.  

Создание (совершенствование) системы-

процесса и системы-организации ставит задачу 

установления обратной связи для выявления рас-

согласования между целью и реальным выходом 

и устранения этого рассогласования путем выра-

ботки и осуществления управляющего воздей-

ствия, что обеспечивает способность системы к 

адаптации и самоорганизации [4, с. 19–20]. 

Для достижения конкретной цели система-

процесс и система-организация должны созда-

ваться как взаимно связанные и взаимно обу-

словленные, а их конструирование – основы-

ваться на методологии системного анализа [9]. 

Системный анализ является наиболее рас-

пространенным направлением системных ис-

следований, под которым понимают методоло-

гию решения сложных задач и проблем, осно-

ванную на концепциях, разработанных в рамках 

теории систем. Системный анализ определяется 

и как «приложение системных концепций к 

функциям управления, связанным с планирова-

нием» [10, с. 259]. 

В настоящее время системный анализ ба-

зируется, главным образом, не на применении 

сложных математических приемов, а ставит во 

главу угла логику системного анализа, его нераз-

рывную связь с принятием решения и означает 

выбор определенного образа или курса действий 

среди нескольких возможных альтернатив. Си-

стемный анализ рассматривается, прежде всего, 

как методология уяснения и структуризации 

проблемы, включающая как определение реаль-

ных целей системы, альтернативных путей их 

достижения и взаимосвязей между компонента-

ми в процессе реализации каждой альтернативы, 

так и достижение углубленного понимания 

внешних условий, в которых возникла проблема, 

ограничений и последствий того или иного курса 

действий.  

Логический системный анализ в опреде-

ленной степени дополняется математическими, 

статистическими и другими методами. Таким 

образом, в настоящее время под системным ана-

лизом понимается взаимосвязанное логико-

математическое и комплексное рассмотрение 

всех вопросов, относящихся не только к замыс-

лу, разработке и функционированию современ-

ных систем, но и к методам руководства всеми 

этими этапами с учетом социальных, экономиче-

ских, стратегических, психологических, право-

вых, географических и других аспектов [3]. 

В состав задач системного анализа входят 

задачи декомпозиции, анализа и синтеза.  

Задача декомпозиции (часто рассматрива-

емая как составная часть анализа) состоит в 

представлении системы в виде подсистем, состо-

ящих из более мелких элементов.  

Под анализом понимается процесс иссле-

дования системы управления, основанный на ее 

декомпозиции с последующим определением 

статических и динамических характеристик со-

ставляющих элементов, рассматриваемых во 

взаимосвязи с другими элементами системы и 

окружающей средой. 

Задача синтеза систем управления заклю-

чается в определении структуры и параметров 

системы исходя из заданных требований к зна-

чениям показателей эффективности ее функцио-

нирования, а также способов обеспечения целей 

функционирования системы [6, с. 66–73]. 

Целью синтеза является либо создание но-

вой, либо совершенствование существующей 

системы управления на основе выявленных не-

достатков, при появлении новых задач и требо-

ваний [9]. 

Анализируя теоретические основы иссле-

дования систем управления, возможности ис-

пользования системного анализа, ученые выра-

ботали общий подход к определению и деталь-

ному исследованию проблем функционирова-

ния систем и возможных путей их разрешения 

(рис. 2). 

Рассмотрение системы в общем виде зача-

стую не позволяет определить истоки и пути ре-

шения стоящих перед системой управления про-

блем практики. 

Декомпозиция системы управления на 

составные элементы позволяет определить 

структуру системы управления (ее подсисте-

мы, компоненты, элементы), рассмотреть связи 

и отношения в системе, построить модели, 

наиболее полно описывающие поведение си-

стемы управления как процесса, как организа-

ционной структуры управления, как системы 

оценки эффективности управления. Структури-
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зация системы управления позволяет разрабо-

тать «дерево целей» и построить «дерево кри-

териев», состоящего из показателей эффектив-

ности и оценивающего степень достижения 

отдельными элементами системы поставлен-

ных целей (желаемого состояния), что является 

методической основой проведения дальнейше-

го анализа.  

 
 

Рис. 2. Общий подход к решению проблем функционирования системы 

Источник: [5, с. 66–71]. 

 

Анализ системы управления на базе де-

композиции системы связан с непосредственной 

оценкой выполнения возложенных на составля-

ющие системы управления функций. Сопостав-

ление фактических значений количественных и 

качественных показателей системы управления с 

требуемыми (целевыми) позволяет оценить эф-

фективность функционирования системы управ-

ления, выявить существующие системные про-

блемы (построить «дерево проблем»). Характер-

ной особенностью завершающих этапов анализа 

является стремление к агрегированию, определе-

нию общей тенденции развития системы управ-

ления на основе расчета интегральных показате-

лей. Обобщенная оценка системы и знание си-

стемных проблем необходимы для формирова-

ния замысла и определения цели создания новой 

или совершенствования существующей системы 

управления, производимой в процессе синтеза 

системы. 

В рамках синтеза происходит разработка 

облика новой системы (с новой структурой, свя-

зями, параметрами, распределением функций и 

полномочий) способной решить проблемы прак-

тики.  

При построении усовершенствованной мо-

дели системы управления разрабатывается ком-

плекс мероприятий, призванных решить ранее 

существовавшие системные проблемы и обеспе-

чить достижение целей и выполнение возложен-

ных на систему управления функций, т.е. в про-

цессе синтеза к определенному в рамках анализа 

«дереву проблем» создается соответствующее 

«дерево решений». 

Достоинством системного подхода в ис-

следовании систем управления является то, что 

он рассматривает объект в целом, позволяет 

глубже понять и проникнуть в суть проблемы, 

четко сформулировать цели и задачи, провести 

всесторонний анализ и использовать его ре-

зультаты как для исследования вышестоящих 

систем (как их части), так и для понимания 

процессов, протекающих в нижестоящих си-

стемах по отношению к исследуемой (ее под-

системах). 
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analysis is made of a reduction in the price of a public procurement contract and the problems that arise when the price 

is formed. 
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В соответствии с действующим законода-

тельством, основным способом удовлетворения 

государственных нужд в области поставок тре-

буемых товаров, работ, услуг, являются государ-

ственные закупки (далее «госзакупки»). Заказ на 

госзакупки размещается двумя способами: кон-

курентным (путѐм проведения торгов) и некон-

курентным (без проведения торгов). Также со-

гласно Федеральному Закону от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», выделяются следующие формы 

торгов [1]:  

 конкурс;  

 аукцион;  

 запрос котировок;  

 запрос предложений;  

 двухэтапный конкурс.  

На основании многолетнего опыта, анализа 

результатов подрядных торгов и исполнения 

контрактов в настоящее время за рубежом созда-

на методическая и законодательная основа для 

оптимальной оценки конкурсных предложений, 

получившая название «лучшая оценка предло-

жения» – конкурс при котором в процессе оцен-

ки и выбора победителя учитывается цена и дру-

гие ключевые факторы, которые улучшают дол-

госрочные характеристики и эксплуатационные 

свойства [2]. 

Практика проведения торгов на дорожные 

работы путем проведения аукциона существует 

только в России. При этом такие сложные инже-

нерные сооружения, как автомобильные дороги, 

мосты, тоннели, поставлены в один ряд с вре-

менными постройками, киосками, навесами и 

другими подобными постройками, что вряд ли 

обосновано. 
Если анализировать первые результаты не-

давно прошедших у нас аукционов, то можно 

увидеть, что в отдельных случаях цена контракта 

снижалась на 40, а иногда даже 60 %. Не менее 

интересно выглядят результаты торгов на про-

ектные работы, где победители предложили 
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снижение стоимости более 50 % и сроки выпол-

нения работ одну неделю, а были случаи и 3 дня. 

Причем все это в рамках закона. Чтобы понять, 

откуда такое снижение цены, нужно разобраться 

за счет чего может быть получена такая эконо-

мия. Структура затрат на строительство дороги 

согласно сметному расчету выглядит усредненно 

следующим образом (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Доля основных затрат (по смете) при строительстве автомобильной дороги в 2015 г.  

согласно статистике по РФ, % 
 

Реально подрядчик может сэкономить 

только на стоимости строительно-монтажных 

работ, которая составляет около 75 % от стоимо-

сти контрактной цены. При этом около 60 % за-

трат от стоимости контракта будут составлять 

закупки строительных материалов, цены на ко-

торые согласно отчетным данным Росстата не 

будут сокращаться такими темпами. 

Если сократить зарплату на 30 %, прибыль 

до нуля, то контрактная цена сократиться с 

округлением на 6 % [3]. 

Учитывая динамику цен на основные до-

рожно-строительные материалы по сравнению со 

средней ценой приобретения основных видов 

материалов строительными организациями по 

данным Росстата средневзвешенное значение 

сокращения затрат на приобретение материалов 

составляет 9 % [3].  

Стоимость эксплуатации машин при теку-

щих ценах на ГСМ практически не измениться. 

Тогда сокращение цены контракта может быть 

около 15 %. 

Таким образом, гипотетически можно бу-

дет сэкономить около 15 % расходов бюджета на 

дорожное строительство.  

В других странах такое снижение называ-

ют не экономией бюджетных средств, а «ано-

мально низкой ценой» и пресекается законом. 

Так, например, правилами, действующими в Ев-

росоюзе [4], участник торгов, предложивший 

аномально низкую цену (обычно более 10–15 %), 

будет снят с торгов, если не докажет, что пред-

ложенная им цена получена на основе приме-

ненного экономичного метода или технического 

решения либо обусловлена исключительно бла-

гоприятными условиями для претендента или 

новизной предлагаемых работ. В некоторых 

странах (например, Дания, Финляндия, Норвегия 

и Швеция) за злоупотребления, связанные с си-

стематическим представлением тендерных за-

явок по цене ниже себестоимости, может быть 

наложен штраф в размере до 10 % от годового 

оборота предприятия [5]. 

Такая позиция к «аномально низким це-

нам» в развитых зарубежных странах диктуется 

не желанием увеличить расходы бюджетов, а 

наоборот их сократить. 

В докладе, подготовленном Еврокомисси-

ей [5] сказано, что «бюджетные ограничения 

приводят к увеличению числа контрактов, за-

ключаемых на чрезмерно «низкой», но на самом 

деле не самой экономически выгодной цене. При 

этом подчас органы государственной власти не 

всегда понимают, что с экономической точки 

зрения демпинговые цены могут вызвать огром-

ные дополнительные расходы». К ним относятся, 

например, дополнительные расходы на контроль 

и принятие работ, техническое обслуживание, 
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эксплуатацию с более ранними сроками текущих 

ремонтов и т. д. 

Наиболее уязвимы к негативным послед-

ствиям аномально низких цен малые и средние 

предприятия, так как их финансовые ресурсы 

более ограничены. Как следствие, их существо-

вание может оказаться под угрозой. Демпинг не-

выгоден и государству, возможное банкротство 

предприятия, кроме интересов заказчика, затра-

гивает интересы общества и в первую очередь 

пользователей дорог, предприятий поставщиков, 

субподрядчиков и их работников, органов соци-

ального обеспечения и налоговых органов. 

Эти выводы подкреплены многолетними 

исследованиями, выполненными в различных 

странах. 

В нашем законодательстве понятие «не-

естественно низкая цена» вообще отсутствует. 

Содержащееся в ст. 7 Федерального закона от 

01.01.01 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

[6] понятие «монопольно низкая цена товара» не 

применимо к сфере государственных закупок. 

Любое снижение на подрядных торгах в 

форме аукциона является достижением. Органи-

заторы государственных закупок регулярно от-

читываются об экономии бюджетных средств по 

результатам торгов. Однако с позиций экономи-

ческой науки это не экономия бюджетных 

средств, а всего лишь снижение цены контрактов 

по результатам торгов. 

Чтобы говорить об экономии средств по 

результатам торгов, нужно вести учет исполне-

ния контрактов, как это делается за рубежом. 

Только в этом случае можно увидеть, что дает 

снижение стоимости на торгах – экономию или 

наоборот. 

Снижение цены контракта и экономия 

бюджетных средств – понятия не равнозначные. 

Особенно если это касается проектов дорог. 

Например, стоимость проектно-изыскательских 

работ составляет обычно в пределах 3 % от сто-

имости строительно-монтажных работ. При сни-

жении стоимости проектировании на треть эко-

номия бюджетных средств могла бы составить 

1 % от стоимости строительства. Если исходить 

из структуры себестоимости проектных работ, то 

единственная возможность такого снижения сто-

имости – сокращение затрат труда.   

Естественно, за счет качества проработки 

проектных решений снижение стоимости про-

ектных работ в итоге ведет к удорожанию строи-

тельства, которое с лихвой перекроет эту эконо-

мию. Это уже давно поняли во всех странах, и 

при определении победителя торгов на проект-

ные работы ценовой фактор или вообще не учи-

тывается или не является определяющим [4]. До-

ля затрат на строительство автомобильной доро-

ги может составлять от 25 до 40 % от всех затрат 

на строительство, ремонт и содержание за пери-

од жизненного цикла. Поэтому во всем мире в 

последние годы оценка эффективности в объек-

ты транспортной инфраструктуры ведется с уче-

том всех совокупных затрат за период жизненно-

го цикла сооружения. Обязанность использовать 

именно этот метод оценки эффективности в 

настоящее время закреплена в законодательстве 

США [7] и ряда других стран. 

Внедрение этой системы, получившей 

название «управление активами» (Asset 

Management), основано на учете при оценке ва-

риантов принимаемых решений всех затрат за 

период жизненного цикла сооружения, включая 

издержки пользователей автомобильных дорог. 

Согласно заявлению Федеральной Дорож-

ной администрации США, использование этой 

системы за счет сокращения расходов на эксплу-

атацию автомобильных дорог позволит сэконо-

мить 1 трлн. долл. США [8]. 

К сожалению, в России используют уста-

ревшие оценки эффективности проектов и при-

нимаемых решений стремясь получить сиюми-

нутную экономию без учета расходов будущих 

лет. 

Действующее в России законодательство о 

государственных закупках не позволяет внедрять 

хорошо зарекомендовавшие себя на практике 

контракты на содержание дорог, основанные на 

показателях качества, контракты на ремонт до-

рог, учитывающие издержки пользователей, и 

целый ряд других прогрессивных способов за-

ключения контрактов, позволяющих существен-

но снижать расходы бюджета при эксплуатации 

дорог. 

Сторонники аукционов в первую очередь 

обосновывают их введение мерой, направленной 

на борьбу с коррупцией. 

Бороться с коррупцией, несомненно, надо, 

но не путем создания законодательных норм, 

которые могут нанести ущерб интересам госу-

дарства и населения. 
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 
 

В. В. Табунщикова  
 
Аннотация. Муниципальные бюджеты занимают важную роль в осуществлении социальных и эконо-

мических задач, таких как распределение бюджетных средств на развитие и содержание социальной инфра-

структуры. В статье проводится анализ доходов и расходов бюджета города Волгограда.  

Ключевые слова: анализ, структура, доходы, расходы, местный бюджет, город Волгоград. 

 

ANALYSISOF INCOME AND EXPENSES OF THE BUDGET OF VOLGOGRAD 
 

V. V. Tabunshchikova  
 
Abstract. Municipal budgets play an important role in realization of social and economic objectives, such as al-

location of budgetary funds for development and maintenance of social infrastructure. The article is about the analysis 

of income and expenditure of the budget of Volgograd. 

Key words: analysis, structure, income, expenses, the local budget, the city of Volgograd. 

 
На сегодняшний день крайне актуальным 

как в научном, так и в практическом плане явля-
ется исследование такого направления финансо-
вой науки, как бюджетный анализ. В частности, 
для органов власти и общественности является 
важным на основе бюджетного анализа получе-
ние объективной информации об устойчивости 
местных бюджетов.  

Одной из важнейших составляющих бюд-

жетного анализа является анализ доходов и рас-

ходов местного бюджета. Анализ доходной и 

расходной частей местных бюджетов позволяет 

выявить определенные закономерности и 

предотвратить возникновение проблем при ис-

полнении бюджета [1, c. 377]. В этой связи целе-

сообразно и своевременно проводить анализ 

формирования и оценку эффективности исполь-

зования средств местного бюджета. 

В таблице 1 представлена динамика дохо-

дов и расходов исполнения бюджета г. Волго-

града, а также динамика дефицита бюджета. 

Таблица 1 
Динамика доходов и расходов муниципального бюджета г. Волгограда за 2012–2016 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 Темп роста, % 
(2016 / 2012) 

Доходы 15135312 15630065 16539585 17286963 19797866 130,81 

Расходы 15832835 16655806 17318554 18153602 20206669 127,63 

Дефицит 

бюджета 
697523 1025741 778969 866639 408803 58,61 

Доля дефицита бюджета в рас-

ходной части, % 
4,41 6,16 4,50 4,77 2,02 45,92 

Примечание: составлено автором по данным отчетов «Об исполнении бюджета города Волгограда» за 2012–

2016 гг. [2]. 
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В течение анализируемого периода наблю-
дается как рост доходов, так и рост расходов му-
ниципального бюджета г. Волгограда. При этом 
темп прироста доходов был выше и составил 
30,81 %, при этом расходы увеличились на 
27,63 %.  

Данная динамика, несомненно, выступает 
в качестве положительной тенденции. Тот факт, 
что доходы росли более высоким темпом, привел 
к сокращению дефицита бюджета на 41,39 % в 
2016 г. по сравнению с 2012 г., помимо этого до-
ля дефицита муниципального бюджета в общем 
объеме расходов снизилась с 4,41 до 2,02 %, при 
максимальном значении показателя в 2013 г. – 
6,16 %.  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ 
дефицит муниципального бюджета (по итогам 
финансового года) не может превышать 10 % 
доходов бюджета без учета финансовой помощи

 

[3]. Устойчивый рост дефицита бюджета свиде-
тельствует о нежелании или неспособности ру-
ководства города контролировать давление на 
расходную часть бюджета. Такая ситуация 
наблюдалась в муниципальном бюджете г. Вол-
гограда вплоть до 2015 года. Однако в 2016 г. 
можно констатировать переломный момент, в 
результате чего дефицит бюджета заметно со-

кратился как в абсолютной выражении, так и в 
доли показателя в расходной части муниципаль-
ного бюджета. 

Состав и динамика доходов муниципаль-
ного бюджета г. Волгограда за 2012–2016 гг. 
представлена в таблице 2. 

Основная причина роста доходов муници-
пального бюджета связана с увеличением безвоз-
мездных поступлений, прирост показателя соста-
вил почти 80 %. В то время по отдельным поступ-
лениям налогов и сборов можно констатировать 
сокращение. В частности, размер поступления 
налогов на доходы физических лиц по результа-
там за 2016 г. составил 78,23 % от уровня 2012 г., 
что свидетельствует о снижении доходов населе-
ния на территории города Волгограда. Поступле-
ния от налогов на совокупный доход снизились на 
11,88 %. Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности также демонстри-
рует снижение почти на 25 %. 

Данные изменения в значительной степени 
связаны с негативной макроэкономической обста-
новкой, в результате чего деятельность многих 
предприятий реального сектора экономики была 
убыточной или наблюдалось снижение рента-
бельности. В то же время динамика по отдельным 
поступлениям налогов неоднозначная. 

 

Таблица 2 
Состав и динамика доходов муниципального бюджета г. Волгограда за 2012–2016 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 Темп роста, % 
(2016/2012) 

Доходы местного бюджета, фактиче-
ски исполненные, всего 

15135312 15630065 16539585 17286963 19797866 130,81 

в том числе:             

Налог на доходы физических лиц 4984409 4597604 2266089 2403290 3899314 78,23 

Акцизы  0 0 62423 57739 75582 0 

Налоги на совокупный доход 677701 610443 608371 635648 597157 88,12 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

675090 605607 601152 625972 579274 85,81 

Единый сельскохозяйственный налог 2611 3331 2975 3254 9353 358,22 

Налоги на имущество 1139633 2159942 2722376 2806332 2025307 177,72 

Налог на имущество физических лиц 195304 247457 283273 303968 403580 206,64 

Земельный налог 944329 1912485 2439103 2502364 1621727 171,73 

Государственная пошлина 113260 100614 167800 195497 199128 175,82 

Задолженность и перерасчеты  20152 38560 149 120 388 1,93 

Доходы от использования имущества 1421487 1552972 2001104 1577607 1541625 108,45 

Доходы от перечисления части при-
были ГУП и МУП 

31358 22517 31489 28964 3448 10,99 

Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами 

65284 44102 49922 51799 65519 100,36 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

65268 42566 45823 45604 53433 81,87 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

689244 494776 559867 579114 533636 77,42 

Безвозмездные поступления 5833105 5675451 7828030 8670344 10468092 179,46 

Примечание: составлено автором по данным отчетов «Об исполнении бюджета города Волгограда» за 2012–
2016 гг. 
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В 2016 г. по сравнению с 2012 г. в 1,77 раза 

увеличились налоги на имущество, данный факт 

объясняется тем, что в законодательство РФ бы-

ли внесены некоторые изменения, которые каса-

ются определения стоимости имущества, что и 

привело к увеличению поступлений от данного 

вида налога.  

Также можно отметить увеличение по-

ступлений государственной пошлины, показа-

тель вырос более чем на 75 %, что также объяс-

няется увеличением ставок госпошлины за ока-

зание отдельных видов муниципальных услуг. 

Доходы от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной и муниципальной 

собственности за анализируемый период увеличи-

лись на 8,45 %, при этом максимальное значение 

показателя пришлось на 2014 г. – 2 001 млн. руб., 

затем по результатам 2016 г. величина показате-

ля сократилась до 1 541 млн. руб. 

В целом изменения в динамике доходов 

муниципального бюджета связаны с такими фак-

торами как: структурная перестройка организа-

ции системы бюджетного управления; изменение 

законодательства в области налогообложения и 

управления муниципальным имуществом; ухуд-

шение макроэкономической обстановки, связан-

ной с введением экономических и финансовых 

санкций ведущими развитыми странами по от-

ношению к Российской Федерации. 

Исходя из изменений в динамике доходов 

муниципального бюджета, закономерным обра-

зом можно констатировать заметные изменения в 

структуре доходной части. Основное изменение – 

это значительное сокращение доли налоговых и 

неналоговых доходов (с 61,46 до 47,13 %) и, со-

ответственно, увеличение удельного веса без-

возмездных поступлений (с 38,54 до 52,87 %), 

что наглядно иллюстрируется рисунком 1. 

 

 

Рис. 1. Структура доходов муниципального бюджета г. Волгограда за 2012–2016 гг., тыс. руб. 

Примечание: составлено автором по данным Росстата [4]. 

 

Можно констатировать значительное со-

кращение доли налога на доходы физических 

лиц: так, если в 2012 г. доля показателя состав-

ляла 32,93 %, то по результатам анализируемого 

периода показатель достиг лишь 19,7 %. 

Удельный вес налогов на совокупный до-

ход также снизился с 4,48 до 3,02 %. В качестве 

положительного момента можно отметить рост 

удельного веса имущественных налогов с 7,53 до 

10,23 %, в том числе удельный вес налога на 

имущество физических лиц увеличился с 1,29 до 

2,04 %, а земельного налога с 6,24 до 9,19 %. 

Остальные доходные статьи значительного 

влияния на общий объем поступлений в муници-

пальный бюджет не оказали.  

Состав и динамика расходов муниципаль-

ного бюджета г. Волгограда за 2012–2016 гг. 

представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 
Состав и динамика расходов муниципального бюджета г. Волгограда за 2012–2016 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 
Значение тыс. руб. 

Темп роста, 

% (2016/2012) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Расходы 15832835 16655806 17318554 18153602 20206669 127,63 

Общегосударственные вопросы 1776142 1957642 1596076 1774577 1454200 81,87 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 
110243 110988 106577 105138 136668 123,97 

Национальная экономика 2111197 2655760 1935375 2427306 3891774 184,34 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1490227 1276004 1712870 2207638 3257742 218,61 

Охрана окружающей среды 46469 33228 30777 31374 14831 31,92 

Образование 7013308 8503943 9591431 9193833 8998307 128,30 

Культура, кинематография 349813 392757 424895 352882 365356 104,44 

Социальная политика 1218801 1159513 1286275 1099928 1093775 89,74 

Здравоохранение 1207226 7468 0 0 0 0,00 

Физическая культура и спорт 109530 142023 163398 283930 200431 182,99 

Обслуживание государственного и му-

ниципального долга 
399879 417178 470879 676994 780957 195,30 

Примечание: составлено автором по данным отчетов «Об исполнении бюджета города Волгограда» за 2012–

2016 гг. 

 

Динамика расходов муниципального бюд-

жета разноплановая. Динамика расходов на об-

щегосударственные вопросы стабильная, однако, 

можно отметить тот факт, что с 2014 г. значение 

показателя заметно снизилось по сравнению с 

2013 годом. Существенное сокращение показа-

теля наблюдается в 2016 г., в целом же за период 

размер снижения составил 18,13 %. 

В 2015 г. по отношению к 2012 г. наблю-

далось сокращение расходов на национальную 

безопасность и правоохранительную деятель-

ность, размер снижения достиг 4,63 %. Однако в 

2016 г. значение показателя демонстрирует рост, 

в результате за весь период исследования пока-

затель вырос на 23,97 %. 

В качестве положительного момента отме-

чается увеличение расходов на национальную 

экономику, особенно высокий прирост можно 

констатировать по результатам за 2016 г., за 

2012–2016 гг. показатель увеличился на 84,34 %. 

Значительное увеличение показателя мож-

но отметить по таким статьям расходов как жи-

лищно-коммунальное хозяйство и образование, 

по результатам анализируемого периода увели-

чение показателей составило 118,61 и 28,30 % 

соответственно. 

В качестве негативного момента отмечает-

ся сокращение расходов на социальную полити-

ку, снижение статьи расходов достигло 10,26 %. 

Положительной тенденцией выступает 

факт роста расходов на физическую культуру и 

спорт на 82,99 %, в значительной степени рост 

расходов связан с проведением в г. Волгограде 

мероприятия – «Чемпионат мира по футболу 

2018 г.». 

Еще одной негативной тенденцией вы-

ступает факт роста затрат по обслуживанию 

государственного и муниципального долга, 

показатель увеличился почти на 95,3 %. Учи-

тывая динамику дефицита бюджета, это можно 

объяснить удорожанием привлекаемых для по-

крытия недостающих средств финансовых ре-

сурсов. Следовательно, можно отметить неэф-

фективность системы управления муниципаль-

ным долгом. 

Структура расходов муниципального 

бюджета города Волгограда представлена на ри-

сунке 2. 
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Рис. 2. Структура расходов муниципального бюджета г. Волгограда за 2016 год 

 

Согласно структуре бюджета г. Волгограда 

большую часть расходов составляют расходы на 

образование, национальную экономику, предо-

ставление услуг ЖКХ и решение общегосудар-

ственных вопросов. 

Таким образом, проведенное исследование 

позволило выявить следующие ключевые про-

блемы формирования и исполнения бюджета го-

рода Волгограда: 

 недостаточное обеспечение бюджета 

местными налогами и сборами; 

 сокращение доли налоговых и ненало-

говых поступлений в составе доходной части 

местного бюджета; 

 повышение дотационной зависимости 

от вышестоящих бюджетов. 

В целях увеличения объема доходов бюд-

жета и уменьшения уровня расходов могут быть 

предложены следующие мероприятия: 

1) увеличить собираемость налогов на му-

ниципальном уровне путем проведения ком-

плексной разъяснительной работы, как с физиче-

скими, так и юридическими лицами – должника-

ми; разработать мероприятий по повышению 

эффективности проведения камеральных и вы-

ездных налоговых проверок; 

2) повысить эффективность использования 

муниципального имущества за счет сдачи неис-

пользуемого имущества в аренду; 

3) регулярно проводить анализа конъюнк-

туры цен в целях определения начальной муни-

ципальных контрактов; 

4) контролировать соблюдение установ-

ленных нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления; 

5) провести рефинансирование кредитов, 

полученных для финансирования дефицита 

бюджета с целью сокращения расходов бюдже-

та по обслуживанию муниципального долга. 
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Аннотация. В статье анализируется понятие категорий малого и среднего предпринимательства, льгот-

ного налогообложения малого и среднего предпринимательства. Освещаются факторы стимулирования разви-

тия данного сектора экономики.  

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, льгота, налогообложение,  экономический рост, 

самообеспечение.  

 

PREFERENTIAL TAXATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 
 

T. N. Shindyalova 
 
Abstract. The article examines the concept of category small and medium enterprises, preferential taxation of 

small and medium enterprises. Factors stimulating development of this sector of the economy.  

Key words: small and medium enterprises, benefits, taxation, economic growth, self-sufficiency. 

 

На сегодняшний день является весьма ак-

туальным вопрос об оценке опыта эффективно-

сти российского льготного налогообложения. 

Это касается в целом всего бизнеса и особенно 

представителей малого и среднего предприни-

мательства (МСП). Связано это с тем, что ста-

бильный экономический рост в государстве 

неотъемлемо связан с развитием малого и сред-

него предпринимательства. Поступательное 

формирование этого сектора экономики замед-

ляют определенные трудности. Правительство 

РФ периодически пытается их преодолевать – 

что-то запрещает, затем отменяет свои решения, 

оправдывая их новой сложившейся экономиче-

ской ситуацией. 

Ни для кого не секрет, что в наиболее раз-

витых странах существует уважительное отно-

шение к малому и среднему предприниматель-

ству. Для увеличения роста числа малых и сред-

них предприятий необходимы стимулы, которые 

связаны с использованием «некоторого послаб-

ления», в первую очередь связанного с налого-

обложением. В индустриальных странах (Вели-

кобритания, Германия, Япония и др.) доля ВВП 

МСП составляет более 50 %. Также велико и 

число зарегистрированных предприятий, в том 

числе и количество занятых работников. Боль-

шой бизнес представлен технологически слож-

ным производством и несколько другими подхо-

дами по вопросам налогообложения. Правомерно 

можно утверждать, что в российской практике 

возможно использовать опыт зарубежных стран, 

т.к. они прошли более долгий путь становления и 

развития МСП.  

Согласно толковому словарю бухгалтера, 

льгота – частичное или полное освобождение от 

выполнения определенных обязательств [3, 

c. 89]. В других источниках толкование льготы 

сводится к тому, что это преимущество, предо-

ставляемое государством или органами местного 

самоуправления определенной категории нало-

гоплательщиков, определяя им более выгодное 

положение в сравнении с другими налогопла-

тельщиками.  

Рассуждения по поводу льгот можно све-

сти, формируя группы налогоплательщиков: 

 личные (для физических лиц); 

 для юридических лиц; 

 общеэкономические; 

 социальные; 

 внешнеэкономические (в целях стимули-

рования экспорта); 

 общеэкономические. 

При сформированной группировке льготы 

предоставляются по: 

 федеральным налогам; 

 региональным налогам; 

 местным налогам. 

Классификацию льгот можно провести по 

видам: 

 изъятия (изъятия для отдельных катего-

рий лиц, необлагаемый налогом минимум дохо-

да); 

 налоговые скидки; 

 освобождение (понижение налоговой 

ставки, уменьшение налогового оклада, отсрочка 

или рассрочка уплаты налога, налоговый кредит, 
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возврат ранее уплаченного налога, зачет ранее 

уплаченного налога).  

Все эти понятия закреплены в 1 ч., 2 ч. НК 

РФ (ст. 217, ст. 232, ст. 333.35, ст. 264.1, ст. 284). 

[1], [2]. 

Если конкретизировать, какими же льгота-

ми пользуются МСП в 2017 г., следует опреде-

литься с категориями субъектов малого и сред-

него предпринимательства. 

Закон № 209-ФЗ от 24.07.07 выделяет не-

сколько категорий субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

 индивидуальные предприниматели; 

 крестьянские (фермерские) хозяйства; 

 хозяйственные общества; 

 хозяйственные партнерства; 

 производственные кооперативы; 

 сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы. 

Разделение на категории малого и среднего 

бизнеса проводится по двум основным критери-

ям: количеству работников и получаемому дохо-

ду. 

Однозначно, что в большей мере государ-

ственной поддержкой пользуется малый бизнес. 

В соответствии с законом № 209-ФЗ с 2016 г. к 

малому бизнесу стало относиться большее коли-

чество предпринимателей. Законодатель изменил 

в  сторону увеличения доходность малых пред-

приятий от реализации товаров, работ и услуг. 

Также увеличен размер доли участия других 

коммерческих организаций (не являющихся 

субъектами малого и среднего предприниматель-

ства) в уставном капитале малого предприятия. 

Увеличен период, в течение которого предприя-

тие может относиться к этой категории, даже при 

условии превышения выручки или численности 

работников. При этом численность работников 

осталась на прежнем уровне. 

Стоит иметь в виду, что индивидуальные 

предприниматели, работающие на патентной си-

стеме, относятся к микропредприятиям. 

Преимущество льготного налогообложе-

ния для МСП в том, что они, применяя специ-

альные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ПСН, 

ЕСХН), снижают, таким образом, необходимую 

к уплате в бюджет сумму налога.   

Государство, предоставляя льготы МСП, 

намерено разрешить еще одну проблему – явную 

и скрытую безработицу (по статистическим дан-

ным насчитывается 80 млн работающих, из них 

20 млн трудоспособного населения не состоят на 

налоговом учете). В этом заключается смысл 

вводимых послаблений в ведении бизнеса для 

МСП. В этом просматривается некий компро-

мисс – государство,  соглашаясь на потери в до-

ходности бюджетов, рассчитывает на решение 

других немаловажных задач социально-

экономического содержания: 

 обеспечение самозанятости, самообеспе-

чения и дальнейшего пенсионного обеспечения 

предпринимателей без привлечения работников; 

 создание новых рабочих мест, снятие с 

государства ответственности по содержанию 

безработных; 

 снижение социальной напряженности в 

обществе за счет роста благосостояния населе-

ния; 

 появление и развитие новых видов дея-

тельности. 

Реализация этих задач возможна при веде-

нии легального, удобного, простого и выгодного 

бизнеса, для которого необходимо создать соот-

ветствующие условия: 

 максимально уменьшить налоговую 

нагрузку для этой категории налогоплательщи-

ков; 

 снизить административные барьеры при 

государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

 упростить отчетность малого бизнеса пе-

ред государственными органами; 

 смягчить административный и налоговый 

контроль и уменьшить размер штрафных санк-

ций за нарушение законодательства; 

 предоставить особые условия субъектам 

малого бизнеса для получения заказов на произ-

водство товаров и реализацию услуг, в частно-

сти, в рамках госзакупок. 

В этом направлении предприняты шаги 

финансового, административного послабления. 

Так, уже с 2016 года для МСП предусмотрена 

налоговая льгота в виде снижения налоговых 

ставок, право на это имеют региональные вла-

сти. Для ЕНВД и УСН снижение ставки может 

быть предоставлено с 15 % до 7,5 % по ЕНВД, 

по УСН – с 6 % до 1 %. Предпринимателям, по-

лучившим такую льготу необходимо позаботить-

ся о создании рабочих мест и уплаты страховых 

взносов за работников. Важно, что впервые заре-

гистрированные индивидуальные предпринима-

тели в период с 2015 по 2020 г. имеют право на 

получение «налоговых каникул» по нулевой 

ставке в течение двух налоговых периодов. На 

получение такого преимущества могут рассчи-

тывать не все, а только те ИП и МСП, которые 

будут соответствовать ряду условий: 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                                           ЭКОНОМИКА № 1 2018 

 

29 

 быть впервые зарегистрированным в ста-

тусе ИП после вступления в действие региональ-

ного закона о налоговых каникулах; 

 выбрать налоговый режим ПСН или 

УСН; 

 осуществлять деятельность, указанную в 

региональном законе о налоговых каникулах. 

Из сказанного следует, что налоговые 

льготы малому бизнесу в 2017 г. позволяют 

начать свое дело, вкладывая большую часть по-

лучаемого дохода в дальнейшее развитие бизне-

са. 

По ряду административных льгот в 2017 г. 

предусмотрено следующее: 

 плательщики ЕНВД и ПСН вправе про-

водить наличные расчеты без применения кассо-

вого аппарата, по крайней мере до июля 

2018 года; 

 организации, которые относятся к ма-

лым, могут вести бухучет в упрощенной форме; 

 малые организации и ИП имеют право 

вести кассовые операции в упрощенном порядке 

и не устанавливать лимит кассы; 

 работодатели, относящиеся к категории 

малого бизнеса, вправе оформлять срочные тру-

довые договоры на срок до 5 лет (по общему 

правилу, трудовые договоры с большинством 

категорий работников являются бессрочными). 

При этом надо соблюдать два условия: числен-

ность персонала не может превышать 35 человек, 

а работник должен дать свое согласие на заклю-

чение срочного договора; 

 надзорные каникулы для малого бизнеса 

на период 2016–2018 гг. – запрет на проведение 

плановых неналоговых проверок. Внеплановые 

неналоговые проверки, а также проверки от ФНС 

и фондов по-прежнему могут проводиться в лю-

бое время; 

 региональные и местные власти в субъ-

ектах РФ могут заключать с представителями 

малого бизнеса договоры аренды зданий и по-

мещений на льготных условиях в течение 5 лет, а 

также предоставлять арендаторам преимуще-

ственное право выкупа такого имущества 

(до 01.07.18); 

 при получении банковского кредита ма-

лые предприятия могут обратиться в гарантий-

ные организации для получения государственной 

гарантии, это значительно повышает шансы за-

емщика; 

 для участия представителей малого биз-

неса в госзакупках предусмотрена специальная 

льгота – госзаказчики обязаны производить не 

менее 15 % совокупного годового объема заку-

пок у этой категории. 

Финансовые льготы для малого бизнеса в 

2017 г. предполагают в первую очередь прямую 

финансовую поддержку, например, субсидий: 

 на возмещение части затрат по договорам 

лизинга; 

 на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам и займам; 

 на возмещение части затрат, связанных с 

участием в конгрессно-выставочных мероприя-

тиях; 

 для начинающих предпринимателей (до 

500 тысяч рублей). 

Безвозмездные субсидии и гранты предо-

ставляются малому бизнесу в рамках Федераль-

ной программы, действующей до 2020 года.  

События осени  2017 г. в законодательной 

сфере также не обошли стороной МСП. 

По информации сайта Новости PPT.RU [5] 

организациям потребкооперации сохранят усло-

вия применения ЕНВД (без учета средней чис-

ленности работников) до 2021 года. Соответ-

ствующие поправки поддержал глава государ-

ства.  Президент Владимир Путин подписал за-

кон, который позволит организациям потреби-

тельской кооперации, осуществляющим свою 

деятельность в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 19.06.1992 № 3085-1 «О по-

требительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федера-

ции», продолжать пользоваться ЕНВД без учета 

средней численности работников. В действую-

щем законодательстве указано, что право на 

применение ЕНВД такими организациями с уче-

том льгот сохраняется только до 1 января 

2018 года. Сейчас власти решили продлить этот 

срок до 1 января 2021 года. С этим согласны в 

Правительстве России. Дмитрий Медведев даже 

включил сохранение налога в проект плана ме-

роприятий по реализации Стратегии развития 

малого бизнеса до 2030 года. 

Руководителям организаций, которые яв-

ляются субъектами МСП, будет полезно узнать, 

что Банк России утвердил для них единые стан-

дарты кредитования. Документом определены 

требования к заемщикам и кредиторам и уста-

новлены условия предоставления финансовой 

поддержки малому бизнесу. Документ размещен 

на официальном сайте финансового регулятора и 

включает в себя единые требования к кредитам, 

заемщикам и кредиторам. Кроме того, в нем да-

ны рекомендации к основным процессам креди-

тования и IT-платформе, и приведены типовые 
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формы документов для оформления кредитной 

сделки с участием представителей МСП. Единые 

стандарты сделают проще получение кредитов. В 

сообщении финансового регулятора в частности, 

сказано: внедрение данных стандартов – необхо-

димый шаг для унификации рынка и разработки 

новых механизмов рефинансирования кредитов 

малому и среднему бизнесу, в частности таких, 

как секьюритизация. Предполагается, что объ-

единение портфелей кредитов различных банков 

в один пул облегчит возможность выкупа от-

дельных кредитов и целых портфелей кредитов 

субъектам МСП на рынке. Первоначально еди-

ные стандарты банкиры начнут применять в 

рамках запуска мультиоригинаторной платфор-

мы секьюритизации портфелей кредитов субъек-

там МСП. Первый заместитель Председателя 

Банка России Дмитрий Тулин считает, что при-

менение единых стандартов кредитования позво-

лит оптимизировать процесс выдачи кредитов 

малому бизнесу на основе лучших рыночных 

практик. Это, в свою очередь, будет способство-

вать снижению кредитных рисков в сегменте 

МСП. Кроме того, ЦБ РФ ожидает от внедрения 

стандартов упрощения объединение кредитов в 

однородные пулы для секьюритизации МСП. В 

первую очередь финансовый регулятор ожидает, 

что новый подход поможет небольшим и регио-

нальным банкам в рефинансировании портфелей 

выданных кредитов субъектам МСП через 

накопление достаточного по объему пула от не-

скольких банков-оригинаторов и последующего 

выпуска и размещения облигаций, обеспеченных 

таким пулом. Таким образом, стандарты пойдут 

на пользу как самим банкам, так и представите-

лям малого бизнеса [6]. 

По мнению главы Комитета по бюджету и 

налогам Андрея Макарова ЕНВД является 

наиболее комфортным для малого бизнеса. На 

начало 2017 г. данным режимом пользуются 

около 2,7 млн человек. Принятые дополнения и 

изменения в налоговое законодательство навер-

няка послужат поддержанию экономического 

роста в государстве [7]. 
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В ходе исторического развития экономика 

российского государства претерпела глубокие 

изменения. На смену свободному рынку разроз-

ненных товаропроизводителей пришел организо-

ванный рынок, объединивший единую хозяй-

ственную систему страны с различными эконо-

мическими укладами. Первостепенными целями 

государства на разных этапах его развития явля-

ются: поддержание макроэкономического равно-

весия; обеспечение общественного воспроизвод-

ства; защита населения от необоснованного ро-

ста цен на товары первой необходимости; созда-

ние условий для нормальной конкуренции и за-

щита отечественного производителя. Только до-

стигая этих целей, государство успешно развива-

ется, становится конкурентоспособным и зани-

мает лидирующие позиции. 

Государственное регулирование цен явля-

ется попыткой государства с помощью законода-

тельных, административных и бюджетно-

финансовых мероприятий воздействовать на це-

ны таким образом, чтобы способствовать ста-

бильному развитию экономической системы в 

целом, и тем самым через цены контролировать 

циклические колебания процессов воспроизвод-

ства. 

Государственное регулирование цен пред-

ставляет собой вмешательство государства в 

процессы рыночного ценообразования между 

предпринимателями. Государственное регулиро-

вание экономики проявляется через изменение 

бюджетных расходов, налогов и других эконо-

мических рычагов. А система цен является од-

ним из важнейших элементов рыночной эконо-

мики, реагирующей на изменения рыночных ме-

ханизмов [2]. 

В России основная роль государства со-

стоит в обеспечении оптимальных условий раз-

вития рынка и создание рыночных структур, а 

именно – принятия антимонопольного законода-

тельства и развития предпринимательства. По-

средством проведения антимонопольной поли-

тики государство должно обеспечить разверты-

вание конкуренции во всех секторах экономики 

и снятие искусственных ограничений [3]. 

Общее регулирование ценообразования в 

РФ определяется Конституцией Российской Фе-

дерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным конституционным за-

коном «О Правительстве Российской Федера-

ции», федеральными законами и др. 

Так, согласно п. «ж» ст. 71 Конституции 

РФ основы ценовой политики отнесены к веде-

нию Российской Федерации. Ст. 424 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации закреплен 

принцип свободы ценообразования. А в ст. 28 

Федерального конституционного закона «О Пра-

вительстве Российской Федерации» устанавли-

вается исключительное право Правительства 

Российской Федерации формировать номенкла-

туру цен, в отношении которых применяется 

государственное регулирование. В Определении 

Конституционного суда РФ от 8 февраля 2007 г. 

№ 288-О-П указывается, что возможность и 

необходимость государственного регулирования 

цен прямо вытекает из предписаний Конститу-

ции РФ, согласно которым не допускается эко-

номическая деятельность, направленная на мо-
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нополизацию и недобросовестную конкуренцию 

(ч. 2 ст. 34 Конституции РФ), а установление 

правовых основ единого рынка и основы цено-

вой политики находятся в ведении Российской 

Федерации (п. «ж» ст. 71 Конституции РФ). 

На федеральном уровне государственными 

органами, реализующими политику цен, являют-

ся: Правительство РФ; Федеральные органы ис-

полнительной власти; территориальные органы. 

Также в составе Министерства экономиче-

ского развития и торговли РФ вопросами цено-

образования занимаются – департамент тарифно-

го регулирования и мер защиты внутреннего 

рынка и департамент цен и государственных за-

купок. 

На уровне субъектов РФ вопросами цено-

образования занимаются исполнительные органы 

субъектов местного самоуправления, также со-

зданы специальные управления и комитеты по 

регулированию ценовой политики. 

Цели государственного регулирования за-

ключаются в том, чтобы не допустить инфляци-

онного роста цен в результате возникновения 

дефицита, резкого роста цен на материалы и сы-

рье. Важной задачей является достижение соци-

альных результатов. 

К мерам воздействия со стороны государ-

ства на цены относят прямые и косвенные мето-

ды. Прямой метод представляет собой прямое 

воздействие государства на уровень цен путем 

установления нормативов рентабельности и ре-

гламентации цен. Наиболее жесткой формой яв-

ляется фиксирование и замораживание цен. К 

косвенным методам относится регулирование 

учетной ставки процента, доходов, налогов. Дан-

ные методы воздействуют не на сами цены, а на 

факторы, которые влияют на ценообразование на 

макроэкономическом уровне. В российской и 

зарубежной практике такой косвенный метод, 

как налоги, применяется достаточно активно. 

Важным элементом современных реформ в 

бюджетной и административных сферах являют-

ся налоги, которые являются основным источни-

ком доходов бюджета [1, с. 74.] 

Регулирование цен является инструмен-

том, который проблематично применить к эф-

фективной рыночной экономике, за исключени-

ем естественных монополий, деятельность кото-

рых регулирует законодательство. Такие отрас-

ли, как газовая промышленность, электроэнерге-

тика, не позволяют развивать конкуренцию, по-

тому как в каждой из этих отраслей есть не-

сколько производителей-гигантов, которые не 

допускают на рынок мелкие предприятия, или 

небольшие предприятия просто не выдерживают 

давление рынка. Опираясь на закон «О есте-

ственных монополиях», развитие конкуренции 

должно снизить ценовое регулирование. Потому 

что конкуренция сама по себе приводит к сниже-

нию цен в конечном итоге. Регулирование цен 

при конкуренции подает неправильные сигналы 

производителям, побуждая их уходить с рынка, 

производить невыгодную продукцию и вовсе 

прекращать производство. 

Так как рынок свободной конкуренции не 

гарантирует высокую эффективность экономиче-

ской деятельности, государственное вмешатель-

ство просто необходимо для регулирования цен. 

Существуют случаи, такие как несовершенство 

рынка и нестабильное равновесие, на которые 

воздействовать может только государство. Глав-

ная роль государства заключается в эффектив-

ном развитии экономики, направленной не толь-

ко на рост производства и повышение качества 

продукции, но и на справедливое распределение 

доходов и стабилизацию уровня цен. 

Таким образом, государственная политика 

цен – это регулирование цен в торговле, сфере 

услуг и народном хозяйстве органами государ-

ственной власти, способствующее развитию ры-

ночных отношений. Государственное регулиро-

вание замедляет инфляцию, смягчает ее отрица-

тельное воздействие, защищает частную, госу-

дарственную и муниципальную собственности, 

способствует свободному перемещению товаров, 

услуг и содействует развитию конкуренции. 

Изучение основ и методов государствен-

ного регулирования цен как фактора, влияюще-

го на экономическое развитие страны и региона, 

позволяет сделать ряд следующих выводов. Во-

первых, Правительство РФ, рассматривая в 

2015 г. возможность введения адресной продо-

вольственной помощи нуждающимся, совсем не 

обсуждало вопрос о государственном регулиро-

вании цен. По мнению премьер-министра 

Д. А. Медведева адресная продовольственная 

помощь нуждающимся «возможна только при 

пристальном контроле со стороны органов вла-

сти, в том числе региональных властей. Хотел 

бы сразу обратить на это внимание: речь ни в 

коем случае не идет о возвращении к государ-

ственному регулированию цен так, как это было 

в прошлом. Есть современные инструменты, 

которые позволяют менять правила работы на 

продовольственном рынке, и в первую очередь 

это возможность развития конкуренции, созда-

вая как можно больше торговых площадок и, 

тем самым, облегчая аграриям сбыт» [4]. 
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По нашему мнению, государственное ре-

гулирование цен на современном этапе развития 

экономики может стать одним из эффективных 

механизмов ценообразования, обеспечивающим 

повышение конкурентоспособности российской 

экономики. Кроме этого, активное участие орга-

нов государственной власти и местного само-

управления в экономических процессах, способ-

ствует предотвращению социальной напряжен-

ности, развитию конкуренции, предложение 

населению товаров хорошего качества по конку-

рентоспособным ценам и пр. При этом развитие 

и становление рыночной экономики никак не 

должно влиять на отмену необходимости госу-

дарственного регулирования экономики, а лишь 

изменить приоритеты и методы государственно-

го воздействия, в частности на ценообразование. 

Во-вторых, в Постановлении Правитель-

ства РФ от 15.07.2010 года № 530 «Об утвержде-

нии Правил установления предельно допусти-

мых розничных цен на отдельные виды социаль-

но значимых продовольственных товаров первой 

необходимости, перечня отдельных видов соци-

ально значимых продовольственных товаров 

первой необходимости, в отношении которых 

могут устанавливаться предельно допустимые 

розничные цены, и перечня отдельных видов со-

циально значимых продовольственных товаров, 

за приобретение определенного количества ко-

торых хозяйствующему субъекту, осуществля-

ющему торговую деятельность, не допускается 

выплата вознаграждения» (с последними изм. и 

доп. от 21.03.2016 г.) отсутствует механизм уста-

новления предельно допустимых розничных цен, 

который позволял бы учесть интересы, как про-

давцов продукции, так и ее покупателей. Следует 

выделить проблему отсутствия методики опре-

деления предельного уровня торговых надбавок 

к ценам на социально-значимые продоволь-

ственные товары. Кроме того, считаем целесооб-

разным расширение перечня отдельных видов 

социально значимых продовольственных товаров 

первой необходимости. 

В-третьих, можно констатировать, что в со-

временных условиях в России роль государства в 

политике ценообразования вполне четко опреде-

лена и это подтверждается нормативно-правовой 

базой, регулирующей сферу ценообразования. 
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Согласно теории таможенного права, та-

моженный контроль является одним из способов 

реализации внешней политики государства. В 

рамках открытой экономики и единой таможен-
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ной территории Таможенного Союза ЕАЭС про-

водится таможенный контроль за перемещением 

товаров и транспортных средств. Его основная 

цель – предотвращение правонарушений, совер-

шаемых участниками внешнеэкономической де-

ятельности, с помощью проведения установлен-

ных таможенным законодательством специаль-

ных проверочных мероприятий. Учитывая стра-

тегическую значимость указанного направления 

внешней политики распоряжением Правитель-

ства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2575-р утвер-

ждена «Стратегия развития таможенной службы 

РФ до 2020 года». Приказом Федеральной тамо-

женной службы России от 17 апреля 2012 г. 

№ 724 создано структурное подразделение цен-

трального аппарата Федеральной таможенной 

службы России – Главное управление таможен-

ного контроля после выпуска товаров. Соответ-

ствующие функциональные и структурные под-

разделения были образованы в территориальных 

таможенных органах. На рисунке 1 представлена 

динамика таможенных проверок. 

 

 

Рис. 1. Динамика таможенных проверок [7] 

 

Значительное снижение количества прове-

рок в 2015–2016 гг. связано с сокращением 

внешнеторгового оборота и уменьшением коли-

чества участников внешнеэкономической дея-

тельности – объектов проведения таможенных 

проверок. Следует отметить эффективность ра-

боты подразделений таможенного контроля по-

сле выпуска товаров в 2017 г. (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Доля результативных таможенных проверок в общем количестве  

завершенных проверок (%) [7] 
           год 

квартал 2013 2014 2015 2016 2017 

I 74 86 80,9 88,9 94,03 

II 76 83,8 81,1 89,1 91,11 

III 76,9 83,3 82,3 88,6 87,34 

IV 74,9 82,6 83,1 87 - 

Средний показатель 75,5 83,9 81,8 88,4 90,8 
 

Проведенный анализ позволяет отметить 

работу таможенных органов по осуществлению 

последующего контроля как эффективную, а сам 

таможенный контроль признать результативным. 

В 2017 г. большое количество проверочных ме-

роприятий направленно на профилактику право-

нарушений. Во взаимодействии с правоохрани-

тельными и контролирующими органами в пер-

вом полугодии 2017 г. проведено 528 провероч-

ных мероприятий в отношении 4 193 т товаров. 

Проведена большая работа, направленная на по-

вышение эффективности проверочных меропри-

ятий совместно с налоговыми органами. Такое 

взаимодействие составило 434 проверочных ме-
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роприятия. Большое внимание уделялось работе 

по пресечению ввоза и оборота на территории 

Российской Федерации товаров, в отношении 

которых применяются специальные экономиче-

ские меры. В данных целях в местах, прибли-

женных к российско-казахстанской и российско-

белорусской границ РФ, созданы и функциони-

руют 35 мобильных групп, осуществляющих ме-

роприятия по таможенному контролю.  

В настоящее время имеются проблемы ме-

тодологического обеспечения, к которым можно 

отнести неувязки в законодательстве и отсут-

ствие нормативно-правовых актов, затрагиваю-

щих конкретные аспекты проведения таможен-

ного контроля после выпуска товаров. Ни один 

нормативно-правовой акт не закрепляет опреде-

ления таможенной проверки, несмотря на то, что 

это основной инструмент таможенного контроля 

после выпуска товаров. Кроме того, перед тамо-

женными органами стоит проблема информаци-

онного обеспечения своей деятельности. Это от-

ражается в неразвитости взаимодействия с ины-

ми контролирующими органами, в том числе и 

Федеральной налоговой службой России. В 

настоящее время таможенные органы для того 

чтобы получить необходимую информацию у 

последней, должны направить предварительный 

запрос, что увеличивает временные издержки 

при проведении таможенных проверок. 

Помимо проблем правового и информаци-

онного характера, институт таможенного кон-

троля после выпуска товаров имеет ряд несо-

вершенств, выражающихся в непосредственной 

организации и проведении постконтроля, а также 

его технического обеспечения. Выбор объектов 

таможенного контроля после выпуска товаров в 

зарубежных государствах строится на активном 

использовании системы управления рисками. В 

России данный принцип реализуется слабыми 

темпами. Это объясняется низким уровнем авто-

матизации процессов, в связи с чем основная 

аналитическая работа все еще осуществляется 

должностными лицами таможенных органов. 

Это не отвечает текущим реалиям и сложившей-

ся в мире системе организации таможенного 

контроля. Роль системы управления рисками со-

стоит как в усилении таможенного контроля по-

сле выпуска товаров, так и в его упрощении. 

Можно сказать, что российская система управ-

ления рисками едва ли справляется с этой зада-

чей на должном уровне. На сегодняшний день 

используется свыше 15 комплексных программ-

ных средств, десятки баз данных, информацион-

ных ресурсов, а также отдельная система переда-

чи профилей рисков. Наличие всех этих факто-

ров безусловно позволяет минимизировать риски 

по большому числу параметров, но не поддается 

формализации.  

Существующая система контроля после 

выпуска товаров в России в корне отличается от 

системы таможенного аудита, распространенно-

го в зарубежных странах. Согласно международ-

ной терминологии под «аудитом» понимают 

предпринимательскую деятельность. Но при 

этом переход от термина «таможенный кон-

троль» к термину «таможенный аудит» не явля-

ется необоснованной подменой понятий, а обу-

словлен высоким уровнем взаимодействия меж-

ду участниками внешнеэкономической деятель-

ности и таможенными службами. Согласно «Ру-

ководству по проведению таможенного аудита», 

изданному Всемирной таможенной организаци-

ей, должностное лицо таможенного органа «под-

разделений аудита» высылает участнику внеш-

неэкономической деятельности предварительное 

уведомление, обязывающее его провести внут-

ренний аудит в установленные сроки. Если в хо-

де такой самостоятельной проверки участником 

внешнеэкономической деятельности были обна-

ружены ошибки, то ему предоставляется воз-

можность добровольно изменить сведения в та-

моженных декларациях без применения штраф-

ных санкций. При проведении внутреннего ауди-

та участник внешнеэкономической деятельности 

может пользоваться консультациями таможенно-

го органа в части предоставления информации 

по классификации товаров, таможенной стоимо-

сти и страны происхождения товаров. Таким об-

разом таможенные службы в зарубежных стра-

нах возлагают на себя часть предприниматель-

ских функций, а участники внешнеэкономиче-

ской деятельности сами указывают на свои 

ошибки, поскольку неиспользование шанса на 

добровольное внесение недоимки по уплате 

налогов и сборов приведет в конечном итоге к 

наложению дополнительных штрафов. Таможен-

ный аудит или аудит после очистки товаров в 

зарубежных странах стал достигать 90 % от все-

го таможенного контроля. 

Совершенствование таможенного контроля 

после выпуска товаров имеет очень важное значе-

ние для таможенных органов. Для создания иде-

альной модели таможенных органов необходимо 

минимизировать временные и материальные из-

держки подконтрольных лиц и одновременно 

обеспечить экономию ресурсов таможенных ор-

ганов путем сосредоточения их деятельности на 

наиболее важных направлениях (см. табл. 2). 
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Таблица 2 
Проблемы таможенного контроля после выпуска товаров и пути их решения 

Проблема Решение 

Недостаточное методологиче-
ское обеспечение ТКПВТ 

Совершенствование нормативно-правового регулирования таможенного кон-

троля после выпуска товаров, унификация контрольных мероприятий в рам-

ках таможенного законодательства ЕАЭС. 

Несовершенное информаци-
онное обеспечение ТКПВТ 

Совершенствование информационной базы таможенного контроля после вы-
пуска, обобщающей имеющиеся у таможенных органов данные об участниках 
ВЭД и позволяющей принимать обоснованные решения о назначении тамо-
женных проверок.  
Совершенствование механизма внутриведомственного и межведомственного 
взаимодействия государственных органов исполнительной власти при прове-
дении таможенных проверок. 
Развитие международного взаимодействия таможенных служб.  

Техническое обеспечение 
Внедрение перспективной СУР. 

Создание современной технической базы для возможности проведения элек-

тронной камеральной проверки. 

Проблема организации и про-
ведения ТКПВТ 

Приведение таможенного контроля к международным нормам, использование 

методов аудита, Усовершенствование оценки эффективности проведения та-

моженного контроля после выпуска товаров по целевым индикаторам. 

 
Важным инструментом в системе тамо-

женного администрирования в границах ЕАЭС 
станет новый Таможенный кодекс. Государства-
ми-членами Евразийского экономического союза 
принят новый кодекс, который вступил в силу с 
1 января 2018 года.  

Главной особенностью данного междуна-
родного договора в области регулирования та-
моженных правоотношений является то, что он 
разрабатывался совместно всеми заинтересован-
ными сторонами: государственными органами, 
участниками ВЭД и специалистами Евразийской 

экономической комиссии. Новые положения Та-
моженного кодекса ЕАЭС касаются различных 
направления таможенного дела: таможенных 
операций, процедур, таможенных платежей и 
контроля.  

В таблице 3 представлен сравнительный 

анализ разделов действующего Таможенного 

кодекса Таможенного союза и проекта Таможен-

ного кодекса Евразийского экономического сою-

за, связанных с проведением таможенного кон-

троля. 

Таблица 3 
Сравнительный анализ положений о таможенном контроле в Таможенном кодексе ТС  

и проекте Таможенного кодекса ЕАЭС 

Таможенный кодекс ТС Таможенный кодекс  ЕАЭС 

Определение таможенного контроля 
Таможенный контроль – совокупность мер, осуществля-
емых таможенными органами, в том числе с использо-
ванием системы управления рисками, в целях обеспече-
ния соблюдения таможенного законодательства тамо-
женного союза и законодательства государств-членов 
таможенного союза (п. 31 ст. 4 ТК ТС) 

Таможенный контроль – совокупность совершаемых 
таможенными органами действий, направленных на 
проверку и (или) обеспечение соблюдения междуна-
родных договоров и актов в сфере таможенного регу-
лирования и законодательства государств-членов о 
таможенном регулировании (п. 41 ст. 2 ТК ЕАЭС) 

Объекты таможенного контроля 
Таможенный контроль проводится должностными ли-
цами таможенных органов в отношении: 
1) товаров, в том числе транспортных средств, пере-
мещаемых через таможенную границу и (или) подле-
жащих декларированию …; 
2) таможенной декларации, документов и сведений о 
товарах, представление которых предусмотрено в со-
ответствии с таможенным законодательством Тамо-
женного союза; 
3) деятельности лиц, связанной с перемещением това-
ров через таможенную границу, оказанием услуг в 

Добавился новый объект: 

сооружения, помещения (части помещений) и (или) 

открытые площадки (части открытых площадок), 

предназначенные для использования или используе-

мые в качестве складов временного хранения, тамо-

женных складов, свободных складов, магазинов бес-

пошлинной торговли, предназначенные для использо-

вания или используемые для временного хранения то-

варов уполномоченными экономическими оператора-

ми, а также предназначенные для использования или 
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сфере таможенного дела, а также осуществляемой в 
рамках отдельных таможенных процедур; 
4) лиц, пересекающих таможенную границу. 

используемые в качестве зон таможенного контроля. 

Формы таможенного контроля 
Формы таможенного контроля (ст. 110 ТК ТС 12 форм) 
- проверка документов и сведений  

- устный опрос  

- получение объяснений  

- таможенное наблюдение  

- таможенный осмотр  

- таможенный досмотр  

- личный таможенный досмотр  

- проверка маркировки товаров специальными марка-

ми, наличия на них идентификационных знаков  

- таможенный осмотр помещений и территорий  

- учет товаров, находящихся под таможенным контролем  

- проверка системы учета товаров и отчетности  

- таможенная проверка  

Формы таможенного контроля (ст. 322 ТК ТС 7 форм) 
- получение объяснений; 

- проверка таможенных, иных документов и (или) сведе-

ний; 

- таможенный осмотр; 

- таможенный досмотр; 

- личный таможенный досмотр; 

- таможенный осмотр помещений и территорий; 

- таможенная проверка. 

Виды выездных таможенных проверок 

Выездная таможенная проверка (ст. 132 ТК ТС) 
Выездные таможенные проверки подразделяются на 

следующие виды: 

1) плановая выездная таможенная проверка; 

2) внеплановая выездная таможенная проверка; 

 

Выездная таможенная проверка (ст. 333 ТК ЕАЭС) 
Выездные таможенные проверки подразделяются на 

следующие виды: 

1) плановая выездная таможенная проверка; 

2) внеплановая выездная таможенная проверка; 

3) встречная внеплановая выездная таможенная проверка.  

Законодательством государств-членов могут устанав-

ливаться дополнительные виды выездных таможенных 

проверок, основания, сроки и особенности порядка 

проведения таких проверок. 

 

Сравнительный анализ кодексов показал: 

● в первую очередь изменения коснулись 

самого определения «таможенный контроль». 

Акцент сделан на действия таможенных органов, 

а не на осуществляемые ими меры. Таможенный 

контроль теперь направлен не просто на обеспе-

чение соблюдения таможенного законодатель-

ства, а на соблюдение международных договоров 

и актов, законодательства государств-членов 

ЕАЭС в сфере таможенного регулирования; 

● четче идентифицированы объекты тамо-

женного контроля, введен их расширенный пе-

речень; 

● почти в два раза сокращено количество 

форм таможенного контроля; 

● наряду с формами проведения таможен-

ного контроля выделены меры, обеспечивающие 

его проведение, причем их перечень является 

открытым для стран-участниц Союза; 

● добавлен еще один вид выездной тамо-

женной проверки и основания для еѐ проведения; 

● добавлены новые статьи по проверке та-

моженных и иных документов, начатой до и по-

сле выпуска товаров. 

В целом вышеизложенные нововведения 

будут способствовать повышению эффективно-

сти осуществления таможенного контроля, по-

скольку его формы и широкий перечень мер, 

обеспечивающий его проведение, будут активно 

применяться на практике в целях выявления и 

пресечения таможенных правонарушений. 

Следующим шагом, который сможет 

обеспечить оперативный доступ всех подраз-

делений таможенного контроля после выпуска 

товаров (в том числе на уровне таможен и та-

моженных постов) к необходимым данным для 

проведения проверок, станет разработка еди-

ной автоматизированной информационной си-

стемы, агрегирующей данные как от Феде-

ральной таможенной службы, так и от иных 

государственных органов. Для совершенство-

вания сотрудничества Федеральной таможен-

ной службы и Федеральной налоговой службы 

можно предложить проведение следующих 

совместных мероприятий: 

● мероприятия по информированию и кон-

сультированию специалистов налоговых органов 

о тонкостях таможенного законодательства; 

● проведение ежеквартальных совместных 

совещаний должностных лиц таможенных и 

налоговых органов с целью обсуждения новых 

выявленных схем уклонения от уплаты тамо-

Окончание табл. 3 
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женных платежей и налогов, выработки методов 

совместной борьбы с ними; 

● разработка единых методических реко-

мендаций, касающихся межведомственного вза-

имодействия. 

Совершенствование СУР в части таможен-

ного контроля после выпуска товаров для еѐ 

полномасштабного использования представляет-

ся по следующим направлениям: 

● модернизация аналитических систем та-

моженных органов, обеспечивающих реализа-

цию системы управления рисками на этапе после 

выпуска; 

● развитие информационного обмена с та-

моженными органами иностранных государств с 

целью получения информации об экспортно-

импортных операциях, о стоимости экспортиру-

емых в Россию товаров, о результатах таможен-

ного контроля; 

● снижение влияния человеческого факто-

ра за счет автоматизации работы СУР; 

● нормативно-правовое обеспечение при-

менения системы управления рисками. 

Оптимизировать процесс постконтроля 

можно с помощью использования при проверке 

аудиторских заключений. Оно может являться 

источником дополнительной информации об 

общем состоянии организации в ходе осуществ-

ления внешнеэкономической деятельности, а 

также о еѐ финансовой устойчивости и уровне 

внутреннего контроля (см. рис. 2) 
 

 

 

 
 
 

Рис. 2. Место аудита в системе таможенного контроля после выпуска товаров (ТКПВТ) [5] 

 
 
Таким образом, для общего совершен-

ствования таможенной проверки после выпус-

ка товаров, необходимо привести процесс та-

моженного контроля к рекомендациям Все-

мирной таможенной организации, это позволит 

оптимизировать работу таможенных органов и 

повысить еѐ эффективность. Опыт зарубежных 

стран подтверждает, что данные рекомендации 

повышают результаты работы таможенных ор-

ганов по всем направлениям.  

Так, например, в Канаде уже накоплен 

опыт применения методов аудита, определены 

основные направления посттаможенного кон-

троля, основанные на статистике правонару-

шений участниками внешнеэкономической де-

ятельности таможенного законодательства и 

системе управления рисками. Процесс отбора 

участников внешнеэкономической деятельно-

сти с высоким риском нарушения таможенного 

законодательства эффективно работает в Япо-

нии, также с применением передовой СУР. 
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ВНЕДРЕНИЕ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ  
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 

С. А. Бондарева 
 
Аннотация. В статье обосновывается необходимость внедрения и цифровизации системы прослеживае-

мости пищевых продуктов. Сделан вывод о том, что для обеспечения продовольственной безопасности в со-

временных условиях важно предоставить участникам пищевой цепочки, конечному потребителю и контроли-

рующим органам достоверную и полную информацию о происхождении пищевых продуктов и условиях их 

обращения на рынке. Эффективность информационного обмена может быть повышена за счет внедрения со-

временных цифровых технологий. 

Ключевые слова: качество пищевых продуктов, продовольственная безопасность, система прослеживае-

мости, цифровая экономика. 
 

INTRODUCTION AND DIGITALIZATION OF FOOD PROCESSING SYSTEM  
FOR FOOD SECURITY IN RUSSIA 

 
S. A. Bondareva 

 
Abstract. The article proves the necessity of introduction and digitization of the system of traceability of food 

products. It is concluded that to ensure food security in modern conditions it is important to provide participants in the 

food chain, the end user and the supervisory authorities with reliable and complete information about the origin of food 

products and the conditions for their circulation on the market. The effectiveness of information exchange can be im-

proved by introducing modern digital technologies. 

Key words: food quality, food security, traceability system, digital economy. 

 

Питание – это первоочередная потребность 

человека, а качество продовольствия напрямую 

влияет на его здоровье. Поэтому проблема каче-

ства и безопасности пищевых продуктов являет-

ся одной из важных, как в целом в мире, так и в 

России.  

В нашей стране в последнее время со-

вершенствовалась нормативно-правовая база, 

улучшались организационные условия продо-

вольственного контроля в части унификации и 

гармонизации национальных требований с 

международными стандартами и другими нор-

мативными документами в связи с вступлением 

во Всемирную торговую организацию и обра-

зованием Евразийского экономического союза. 

Вместе с тем остаются пробелы как правового, 

так и организационно-технологического харак-

тера в обеспечении качества и безопасности 

пищевых продуктов, что способствует обороту 

на российском рынке некачественного продо-

вольствия и фальсифицированных пищевых 

продуктов.  

При этом обеспечение продовольственной 

безопасности России предполагает активную и 

последовательную работу сразу в нескольких 

направлениях (см. рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Приоритеты стратегии обеспечения продовольственной безопасности России 

Источник: составлено автором. 

 

Особое значение для обеспечения продо-

вольственной безопасности имеет эффективный 

контроль качества и безопасности продоволь-

ствия, обращаемого на рынке.  

Система менеджмента безопасности пище-

вой продукции базируется на следующих основ-

ных принципах: 

● безопасность пищевого продукта зависит 

от безопасности используемого сырья;  

● применяемые в производстве процессы и 

технологии должны обеспечить качество готово-

го продукта;  

● реализация и доставка пищевых продук-

тов потребителю должны осуществляться при 

соблюдении санитарных правил и режимов, со-

храняющих их качество.  

Для предотвращения попадания на рынок 

опасных для здоровья пищевых продуктов в це-

почке их производства должна быть спроектиро-

вана и внедрена система прослеживаемости, ко-

торая представляет собой комплекс технических 

средств и управленческих мероприятий, направ-

ленных на содействие предприятию в организа-

ции его деятельности, и позволяющих при необ-

ходимости определить время производства, ка-

чество, местоположение продукта или его ком-

понентов [2]. Система прослеживаемости пище-

вых продуктов может быть направлена на внеш-

нее потребление информации (контрагенты, гос-

органы, потребители продукции) и внутреннее 

потребление (сотрудники, руководство органи-

зации).  

Система прослеживаемости внедряется во 

многих странах для совершенствования контроля 

на всех стадиях пищевой цепочки «от поля до 

стола». Так, в последние десятилетия в странах 

Европейского Союза были выявлены вспышки 

болезней у животных, передаваемые людям, бы-

ли обнаружены превышения пределов химиче-

ских веществ в кормах и продуктах питания. Это 

вызвало обеспокоенность европейских граждан 

проблемами обеспечения продовольственной 

безопасности и обусловило введение обязатель-

ного требования ко всем участникам производ-

ственного процесса – внедрить инструменты 

прослеживаемости для управления рисками, ко-

торые позволяют идентифицировать или отзы-

вать некачественные или небезопасные продук-

ты. С 2002 г. в странах Европейского Союза 

действует система прослеживаемости, позволя-

ющая прослеживать пищевые продукты или 

корма; продуктивных животных; любые веще-

ства, предназначенные для пищевых целей или 

производства кормов на всех этапах их произ-

водства, переработки и реализации [3]. Дей-

ствующие регламенты в этой области закреп-

ляют обязанность любого из участников пище-

вой цепочки предоставить информацию о про-

исхождении товара и его дальнейшем движении 

в соответствии с правилом «шаг назад – шаг 

вперед». То есть каждый бизнес-агент пищевой 

цепочки должен иметь информацию о постав-

щике и покупателе его продукции и при необ-

ходимости предоставить ее заинтересованным 

лицам. Кроме того, обязательство по прослежи-
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ваемости распространяется не только на пище-

вые продукты, но и на все товары (продукты), 

которые контактируют с пищевыми продуктами 

(например, упаковка, посуда). 

В 2005 г. был принят международный 

стандарт ИСО 22000:2005 «Системы менедж-

мента безопасности пищевых продуктов. Требо-

вания ко всем организациям в цепи производства 

и потребления пищевых продуктов» [4]. В дан-

ном документе упоминается концепция просле-

живаемости как неотъемлемая часть системы 

менеджмента безопасности пищевых продуктов 

и раскрывается процесс обмена информацией в 

рамках пищевой цепочки и контроля качества и 

безопасности продовольствия. Пример взаимо-

действия участников пищевой цепочки и органи-

зации информационных потоков между ними 

представлен на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Информационные потоки в рамках производства и обращения пищевых продуктов 

Источник: [4] 

 

На каждом этапе производства и обраще-

ния продовольствия важны документация и воз-

можность ее прослеживания. Например, при 

производстве продуктивных животных должны 

документироваться следующие данные: 

● данные о животных (номер ушной бир-

ки, происхождение, возраст, порода); 

● кормление (вид и происхождение, свиде-

тельства к купленным кормах, кормовые рацио-

ны); 

● форма содержания; 

● ветеринарные обработки (данные о вете-

ринарных препаратах и соблюдение сроков про-

филактических мер); 

● результаты (независимых) проверок 

предприятия (аудитов); 

● данные о поголовье и предположитель-

ные даты поставок; 

● базовые данные сельхозпредприятия 

(название, адрес и другие данные); 

● длительность транспортировки; 

● результаты исследований на остатки пе-

стицидов или ветеринарных лекарственных пре-

паратов и мониторинг сальмонелл; 

● данные по мясным тушам (pH, доля му-

скульного мяса, содержание внутримышечного 

жира); 

● данные по производственной гигиене 

(мойка доильной техники; взятие проб молока); 

● данные по забою. 

Организованный в таком виде информаци-

онный поток для его эффективной реализации 

требует электронной формы и соответствующих 
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цифровых технологий. Последние несколько лет 

внимание к цифровизации системы прослежива-

емости пищевых продуктов возрастает и появля-

ется множество новых инициатив в данной обла-

сти как на уровне отдельных государств и 

наднациональных интеграционных образований, 

так и на уровне частного сектора. Наиболее про-

грессивный формат системы прослеживаемости 

протестирован в Китае в рамках совместного 

проекта Университета Цинхуа, американской 

корпорации IBM и крупнейшей американской 

компании розничной торговли Walmart – это си-

стема прослеживаемости, созданная на основе 

блокчейн платформы Hyperlegder Fabric [5].  

В России также ведется планомерная рабо-

та по внедрению системы прослеживаемости 

пищевых продуктов для обеспечения их качества 

и безопасности. В 2011 г. был принят нацио-

нальный стандарт ГОСТ Р ИСО 22005–2009 

«Прослеживаемость в цепочке производства 

кормов и пищевых продуктов. Общие принципы 

и основные требования к проектированию и 

внедрению системы» [2]. В соответствии с Тех-

ническим регламентом Таможенного Союза ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук-

ции» «пищевая продукция, находящаяся в обра-

щении, в том числе продовольственное (пище-

вое) сырье, должна сопровождаться товаросо-

проводительной документацией, обеспечиваю-

щей прослеживаемость данной продукции», под 

которой понимается «возможность документар-

но (на бумажных и (или) электронных носите-

лях) установить изготовителя и последующих 

собственников находящейся в обращении пище-

вой продукции, кроме конечного потребителя, а 

также место происхождения (производства, изго-

товления) пищевой продукции и (или) продо-

вольственного (пищевого) сырья» [6]. 

В 2016 г. в рамках стратегического плани-

рования государственной политики по обеспече-

нию качества и безопасности пищевых продук-

тов принято решение о создании единой инфор-

мационной системы прослеживаемости [7]. Еди-

ная информационная система прослеживаемости 

позволит обеспечить информационно-

организационное обеспечение контроля продо-

вольствия на всех этапах пищевой цепочки. При 

этом для качественной и эффективной работы 

информационной системы прослеживаемости 

необходимо внедрение и реализация следующих 

мероприятий: 

● разработка комплексных требований к 

единой информационной системе прослеживае-

мости пищевой продукции, в том числе к систе-

ме идентификации всех участников производства 

и обращения продовольствия; 

● использование современных технологий 

для маркировки пищевой продукции знаками, 

которые обеспечат идентификацию всех участ-

вующих в ее производстве и обороте; 

● обеспечение совместимости и взаимо-

действия новых и уже существующих информа-

ционных ресурсов продовольственного контроля; 

● обеспечение доступа к информационной 

системе прослеживаемости потребителям в це-

лях повышения их информированности о по-

требляемых пищевых продуктах, а также мини-

мизации рисков приобретения некачественной 

пищевой продукции и организации обществен-

ного контроля на продовольственном рынке. 

Внедрение системы прослеживаемости на 

территории Российской Федерации  позволит 

определить происхождение пищевой продукции, 

установить используемые лекарственные ветери-

нарные препараты и средства защиты растений, 

идентифицировать организации, которые участ-

вовали на каждом этапе ее производства и обра-

щения и несли соответствующую ответствен-

ность за качество и безопасность продоволь-

ствия. 

Следуя мировым тенденциям, разработчи-

ки проекта внедрения систем прослеживаемости 

в России и странах-членах ЕАЭС отводят ключе-

вую роль современным цифровым информаци-

онно-коммуникационным технологиям. Предла-

гаемая Евразийской экономической комиссией 

система прослеживаемости товаров предполагает 

максимальную автоматизацию сопровождаемого 

движение товаров документооборота. В частно-

сти, декларации товаров и сопроводительные 

документы будут создаваться в электронной 

форме и автоматически учитываться в информа-

ционной системе. Все товары и грузы будут 

иметь специальный идентификационный код 

(знак), считывание которого позволит получить 

потребителю максимум данных о приобретаемом 

товаре. Система прослеживаемости на евразий-

ском пространстве будет организована за счет 

информационного взаимодействия между наци-

ональными системами прослеживаемости госу-

дарств-членов ЕАЭС.  

В настоящее время в России уже имеется 

определенная система автоматизации и цифрови-

зации прослеживаемости и контроля, используе-

мая в деятельности Россельхознадзора – про-

граммы «Веста», «Меркурий» и «Аргус» и дру-

гие. Их краткая характеристика представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1  
Характеристика основных программных продуктов системы прослеживаемости  

пищевых продуктов в России 
Наименование программы Назначение 

Автоматизированная система 

«Аргус» 

автоматизация процесса рассмотрения заявок на ввоз, вывоз или транзит жи-

вотных, продуктов и сырья животного происхождения при перемещении их 

через границу Российской Федерации 

Автоматизированная система 

«Веста» 

автоматизация процесса сбора, передачи и анализа информации по проведе-

нию лабораторного тестирования образцов при исследованиях в области диа-

гностики, пищевой безопасности, качества продовольствия и кормов, качества 

и безопасности лекарственных средств для животных и т.п. 

Автоматизированная система 

«Меркурий» 

электронная ветеринарная сертификация импортируемой продукции и про-

дукции, перемещаемой по территории Российской Федерации 

Источник: http://www.fsvps.ru/ 

 

Усовершенствованная система прослежи-

ваемости пищевых продуктов должна быть инте-

грирована в уже действующие автоматизирован-

ные системы прослеживаемости или создана на 

их базе путем расширения функций. Об исполь-

зовании блокчейн технологий для целей просле-

живаемости товаров в России речь не идет, одна-

ко в будущем это вполне вероятно.  

Таким образом, внедрение и цифровизация 

системы прослеживаемости пищевых продуктов 

обеспечит полную транспарентность продоволь-

ственного рынка, приведет к сокращению тене-

вого сектора, росту налоговых поступлений в 

бюджет, что обеспечит окупаемость государ-

ственных затрат на разработку соответствующей 

автоматизированной системы, ее внедрение  и 

обслуживание. 

Положительные последствия для бизнеса 

будут состоять в сокращении отчетности и про-

верок, ускорении процессов производства и  

оборота товаров в результате принудительной 

автоматизация бизнеса, использовании преиму-

ществ цифровизации отчетности и логистики. 

Вместе с тем вероятны дополнительные расходы 

на внедрение системы прослеживаемости, на 

подготовку необходимых кадров и сокращение 

доходов за счет ликвидации теневого оборота. 

Для потребителей будет обеспечена до-

ступность и открытость информации о товаре, 

что приведет к повышению качества потребляе-

мых товаров, выводу из оборота небезопасных 

товаров, в связи с этим снизятся риски заболева-

ний, передаваемых через пищевые продукты.  
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Аннотация. В статье раскрывается вклад малого предпринимательства в обеспечение экономической 

безопасности России. На базе статистических данных анализируется проблема недостаточного государственно-

го финансирования мероприятий, стимулирующих рост малого предпринимательства. Формулируются реко-
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В последние годы процесс экономического 

давления одних стран на другие прослеживается 

всѐ чаще. Ярким тому примером является введе-

ние антироссийских санкций. В этих условиях 

приоритетной задачей для государства является 

защита национального экономического про-

странства. Именно поэтому достижение высоко-

го уровня экономической безопасности для Рос-

сийской Федерации имеет колоссальное значе-

ние. 

Под экономической безопасностью пони-

мают способность государства обеспечивать за-

щиту национального сектора экономики, ста-

бильность роста благосостояния граждан и ниве-

лирование кризисных ситуаций. В процессе еѐ 

обеспечения участвует не только государство как 

неотъемлемый субъект экономики, но и пред-

принимательство, в особенности – малый бизнес.  

Оптимальные показатели экономической 

безопасности, в свою очередь, достигаются бла-

годаря взаимодействию многих факторов, одним 

из которых является стабильность в развитии 

малого бизнеса, который участвует в формиро-

вании экономической системы региона, снижая 

отток рабочей силы. В результате деятельности 

этого сектора экономики совершенствуется со-

циально-экономическая система в целом. Таким 

образом, уровень экономической безопасности 

напрямую зависит от способности государства 

сформулировать институциональные правила, 

стимулирующие рост малого бизнеса. 

Согласно данным федеральной службы 

государственной статистики за 2016 г. инвести-

ции малых предприятий в основной капитал со-

ставили примерно 411,6 млн руб., по состоянию 

на 2015 г. этот показатель составлял 409,2 млн 

руб., а по состоянию на 2014 г. – 427,7 млн руб. 

соответственно [1]. Число организаций малого 

сектора бизнеса на 2016 г. составило 172 916 

субъектов, тогда как в 2015 г. – 242 661 субъек-

тов, а на 2014 г. – 235 579 субъектов [2]. Что ка-

сается среднесписочной численности работников 

предприятий малого сектора бизнеса, то в 2016 г. 

в этой отрасли было задействовано приблизи-

тельно 5,389 млн чел., аналогичный показатель 

на 2015 г. равнялся 6,661 млн чел., а в 2014 г. – 

6,832 млн чел. [3]. В дополнение к этому нега-

тивная тенденция прослеживается и в показате-

лях коэффициента рождаемости новых организа-

ций на 1000 организаций: в 2016 г. – 96,2, в 

2015 г. – 102,7, в 2014 г. – 92,1. В то же время 

коэффициент официальной ликвидации органи-

заций на 1000 организаций составил: за 2014 г. – 

84,7, за 2015 г. – 67,4, за 2016 г. – 149,2. 

Для того чтобы продемонстрировать диф-

ференциацию условий развития МСП, характер-

ную для РФ, сравним общее количество субъек-

тов малого бизнеса в различных регионах стра-

ны. Так, по данным единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

10.10.2017 по Центральному федеральному окру-

гу в Калужской области зарегистрировано 1907 
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малых предприятий, в том числе ЮЛ Малое – 

1672, ИП Малое – 235. В Тульской области – 

2233 малых предприятий, среди которых ЮЛ 

Малое – 2002, ИП Малое – 231. В Московской 

области же области зарегистрировано 12884 ма-

лых предприятий, в том числе ЮЛ Малое – 

12040, ИП Малое 844. В городе Москва – 46370 

малых предприятий, в том числе ЮЛ Малое – 

45758, ИП Малое – 612 [4]. Указанные выше 

цифры относятся к граничащим субъектам одно-

го федерального округа и отображают суще-

ствующую разницу в количественном составе 

сектора малого бизнеса конкретного региона. 

Исходя из информации, размещенной на 

федеральном портале малого и среднего пред-

принимательства, данная дифференциация в фи-

нансировании субъектов РФ в рамках мероприя-

тий поддержки предпринимательства в целом 

аналогично прослеживалась и в течение 2010–

2015 гг. соответственно. Например, в 2013 г. 

сумма средств, выделенных из федерального 

бюджета и направленных на поддержку пред-

принимательства в Калужской области, состави-

ла 123,9 млн руб., в Тульской области – 

178,7 млн руб., а в городе Москва – 1,126 млрд 

рублей [5]. 

В статистическом сборнике «Малое и 

среднее предпринимательство в России», подго-

товленном федеральной службой государствен-

ной статистики, приводятся данные об убытках, 

понесенных малыми предприятиями за кален-

дарный год (по данным бухгалтерской отчетно-

сти). Так, сумма убытков малых предприятий за 

2012 г. составила 305,99 млрд руб., за 2013 г. – 

656, 17 млрд руб., за 2014 г. – 1, 337 трлн рублей. 

Из этого следует, что убытки малых предприя-

тий (в указанный промежуток времени) за каж-

дый год увеличивались вдвое [6].   

Уровень безработицы в Москве за 2016 г. 

составил 1,8 %, в это же время в Тульской обла-

сти – 4,1 %, а в Калужской области – 4,2 %. Та-

ким образом, недостаток рабочих мест может 

стать причиной оттока рабочей силы из менее 

развитого региона страны в другой – более раз-

витый. Эта динамика, как и все указанные ранее 

проблемы, ставит под серьезную угрозу эконо-

мическую безопасность страны в целом ввиду 

существующей дифференциации экономическо-

го развития региональных центров [7].  

Представленный ряд данных позволяет 

сделать вывод: ухудшение положения сектора 

малого бизнеса напрямую влияет на экономиче-

скую безопасность Российского государства. В 

свою очередь, недостаточное финансирование 

малого предпринимательства наряду с неравно-

мерным развитием экономических регионов 

приводят к снижению качества конечных про-

дуктов на товарных рынках, падению уровня 

конкуренции, снижению деловой активности и, 

как следствие, к росту процента безработицы в 

стране.  

В настоящее время для предотвращения 

эскалации проблем, характерных для малого 

бизнеса в РФ, осуществляется государственная 

поддержка, оказываемая субъектам малого и 

среднего предпринимательства. Согласно про-

водящейся госпрограмме «Экономическое раз-

витие и инновационная экономика» Правитель-

ство Российской Федерации выпустило распо-

ряжение от 28 января 2017 г. № 129-p, в кото-

ром утвердило план о распределении между 

бюджетами 82 субъектов РФ 7,5 млрд руб. в ка-

честве субсидий [8]. 

31 января 2017 года Правительством Рос-

сийской Федерации было выпущено распоряже-

ние № 147-p, утверждающее создание 12 целе-

вых моделей, упрощающих процедуру ведения 

бизнеса и повышающих инвестиционную при-

влекательность субъектов РФ. Среди них веду-

щей для малого бизнеса является целевая модель 

«Поддержка малого и среднего предпринима-

тельства», в рамках которой устанавливаются 

меры поддержки данного сектора. Она направле-

на на обучение, оказание финансовой, инфра-

структурной, имущественной поддержки малых 

и средних субъектов предпринимательства, раз-

витие информационных сервисов и кооперации в 

сфере сельского хозяйства [9].  

По сообщению Правительства РФ, в пе-

риод с 1 августа 2016 г. по 10 февраля 2017 г. в 

России наблюдался рост числа субъектов МСП 

на 401,5 тыс. (7,3 %). В то же время существен-

но расширились возможности малого бизнеса 

по применению специальных налоговых режи-

мов [10].  

В 2016 г. из средств федерального бюджета 

РФ на предоставление субсидий, обеспечение 

деятельности организаций, образующих инфра-

структуру поддержки МСП, регионам были вы-

делены 11,1 млрд. рублей [10]. 

В дополнение к этому за 2016 год увели-

чился показатель совокупного лимита по рефи-

нансированию кредитов, выдаваемых субъектам 

малого и среднего бизнеса по льготной ставке (с 

75 до 125 млрд. рублей соответственно) [10]. 

По решению Правительства РФ в соответ-

ствии с «Программой 6,5» по стимулированию 

кредитования субъектов малого и среднего биз-
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неса был снижен минимальный размер кредита 

для предпринимателей (с 50 до 5 млн руб.) в со-

вокупности с понижением процентной ставки по 

кредиту: для малого бизнеса до 10,6 %, для сред-

него бизнеса до 9,6 % годовых [10]. 

Таким образом, действующая политика 

государства по оказанию поддержки малому и 

среднему предпринимательству должна привести 

к росту стабильности и конкурентоспособности 

сектора МСП в Российской Федерации. Но в 

2017 г. для экономики РФ всѐ ещѐ характерно 

наличие проблем, которые тормозят общее раз-

витие показателей экономической безопасности 

страны. В связи с этим следует выделить ряд 

практических рекомендаций, направленных на 

устранение сложившейся обстановки в этой от-

расли экономики: 

1.  Подходить к вопросу финансирования 

субъектов РФ по вопросам малого и среднего 

бизнеса, руководствуясь необходимостью в раз-

витии данной отрасли для каждого из регионов. 

2.  Повышать интерес к сектору малого 

бизнеса путем информирования населения через 

СМИ регионального и федерального уровней. 

3.  Организовывать проведение открытых 

конференций для студентов экономических спе-

циальностей со специалистами и предпринима-

телями действующих субъектов МСП. 

4.  Обеспечить благоприятные условия для 

привлечения в отрасль молодых специалистов. 

5.  Обеспечить возможность получения 

бесплатной квалифицированной юридической 

помощи молодым организациям. 

В заключение стоит отметить, что малое 

предпринимательство способно обеспечить 

самодостаточность национальной экономики, 

оказывая влияние на социально-экономическое 

развитие как отдельных регионов страны, так и 

всего государства, что, безусловно, создаст 

условия для роста экономической безопасности 

страны. 
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УПРАВЛЕНЧЕНСКИЙ БУЛЛИНГ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

И. В. Горелова, М. Р. Арпентьева 
 
Аннотация. Статья посвящена проблемам буллинга в контексте имплементации трудовых отношений в 

России. Авторами обосновывается необходимость введения в научную терминологию понятия «управленче-

ский буллинг». 

Ключевые слова: управленский буллинг, коллаборация, интерсубъективное управление. 

 
MANAGERIAL BULLYING: THE ECONOMIC ASPECT 

 
M. R. Arpentieva, I. V. Gorelova 

 
Abstract. The article is devoted to the problems of bullying in the context of implementation of employment re-

lations in Russia. The authors substantiates the necessity of introduction into the scientific terminology the concept of 

«management bullying». 

Key words: administrative bullying, collaboration, intersubjective management. 

 
Наемный работник – это человек. А раб – 

это орудие, которое используется для того, чтобы 

обрабатывать землю или предоставлять определенные 

услуги. Правда, говорящее орудие. И только то, 

что он обладает речью, ставит его выше рабочего скота. 

Дж. Тонер [11, с. 29] 
Вопросы экономической эффективности 

субъектно-объектной связи в контексте импле-

ментации управленческой функции в системах 

разного масштаба с каждым днем становятся все 

более актуальными: цена управленческих реше-

ний необратимо растет, так как вовлекает в про-

цесс их принятия невосполнимые и уникальные 

ресурсы, а результат принятия решений часто 

имеет необратимые, масштабные последствия 

(так называемый «эффект бабочки»). Именно 

поэтому в разных отраслях знания пытаются пе-

реосмыслить феномен управления в контексте 

уточнения базовых его характеристик: сущности, 

субъекта, объекта, предмета, объекта, методоло-

гии, границ применения. Важное место в изуче-

нии феномена занимает исследование «побочных 

явлений», к подобным авторы относят управлен-

ческий буллинг. 

В академической трактовке буллинг 

(bullying) – агрессивное преследование одного из 

членов коллектива (учебного или трудового) со 

стороны остальных членов коллектива или его 

части. Он может возникать во всех группах с 

асимметричным строением (неравенство сил, 

позиций сторон). В научном контексте буллинг 

рассматривают, начиная с 80-х годов ХХ века, 
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когда явление потребовало своего обозначения 

(Х. Лейман, Швеция). Сегодня в контексте озву-

ченной проблематики дифференцируют буллинг, 

моббинг и газлайтинг, которые сами в себе име-

ют разновидности, например, популярный в сре-

де исследователей кибербуллинг (травля в сети 

Интернет) [7]. В психологии указанные явления 

изучают в контексте виктимологии [2]. У явле-

ния есть и экономический аспект. 

Феномен буллинга «стар как мир». В Рос-

сии о нем в это контексте заговорили лет два-

дцать назад, хотя «родной» термин, обозначаю-

щий исследуемое явление – «травля», – приме-

няемый как по отношению к людям, так и к жи-

вотным, используется с незапамятных времен. 

Травля отличается от конфликта тем, что в 

обычном конфликте силы сторон примерно рав-

ны. Типичные проявления травли: оскорбления и 

постоянная негативная оценка жертвы и еѐ дея-

тельности, угрозы расправы и разные виды де-

структивной физической агрессии, отказ в дове-

рии и делегировании полномочий и т. д. Может 

принимать вид (групповой или индивидуальной) 

преступности. В результате жертва теряет уве-

ренность в себе, возникают нарушения само-

идентификации и разной тяжести психические 

отклонения, психосоматические заболевания, что 

приводит в ряде случаев к самоубийству жертвы. 

Для России неравенство характерно в вы-

сочайшей степени: страна сместилась после раз-

вала на одно из последних мест по всем показа-

телям жизнеобеспечения. При этом по таким по-

казателям как уровень коррупции, фальсифика-

ций, смертности, количества убийств, наркотор-

говле, использованию рабского труда (гастар-

байтеров, заключенных и иных граждан и «не-

граждан») Россия занимает передовые места. 

Трудовым отношениям имманентно присущ 

конфликт по всему спектру по причине того, что 

в основе лежат разнонаправленные интересы 

участников. Государство как третья сторона тру-

довых отношений, судя по происходящему, в 

этот конфликт не вмешивается. Вопрос контрак-

тации трудовых отношений, несмотря на ее обя-

зательность с момента введения этой нормы в 

КЗоТ 1992 г., до сих пор не является таковой для 

многих работодателей, особенно если речь идет 

о негосударственных предприятиях. Рострудин-

спекции не наказывают работодателей за то, что 

они в качестве условия приема на работу застав-

ляют подписывать заявление об увольнении. Как 

не наказывают за вопросы работодателей на со-

беседовании, затрагивающие личность и частную 

жизнь соискателя. Минимальный размер оплаты 

труда и прожиточный минимум никак не могут 

сравняться, несмотря на то, что их «равенство» 

декларируется Трудовым кодексом РФ с 2002 г., 

о вопросе вспомнили в преддверии президент-

ских выборов 2018 года. Базовые оклады россий-

ских руководителей отличаются от зарплат рос-

сийских рабочих в среднем в 12,5 раз. Для срав-

нения: аналогичное соотношение в США и За-

падной Европе составляет 3,5. В Северной Евро-

пе (Финляндия, Швеция, Норвегия) – 2,9, в Ав-

стралии – 4,0, в Латинской Америке – 10,2, в 

странах Африки – 8,4, на Украине – 9,0, в Китае – 

14,1 [7]. Материальное неравенство трансформи-

руется в такие асоциальные явления, как «золо-

тая молодежь», взятки космических размеров 

(дело полковника Захарченко), в сентенции 

уральского депутата, назвавшего лентяями тех, 

кто получает меньше 30 тысяч рублей. [8] 

Что не так? Россия с ее богатой культурой, 

философией, историей «в ХХ веке дважды на 

государственном уровне отказывалась от своего 

управленческого опыта (в 1917 г. и 1991 году) и 

честно пыталась наработать новый опыт, изобре-

тая его с нуля в первом случае и копируя запад 

(восток) – во втором» [6, c. 60]. Исследователи 

отмечают основную характеристику российской 

модели управления – репрессивность, которая 

успешно сохраняется и ретранслируется [9; 12]. 

«Неудивительно, что русскую модель бизнеса 

называют репрессивной, или наказательной» и 

сейчас [6, c. 65]. Основные ее черты таковы: 

● прямая зависимость: чем выше мера от-

ветственности исполнителя, тем эффективней 

директивное управление. 

● власть – это право и возможность распо-

ряжаться кем-либо или чем-либо, подчинять сво-

ей воле. 

● объект управления – весь человек (не 

компетенции); 

● смена вектора ответственности ответ-

ственность за ошибки управления транслируется 

на подчиненных, а успех деятельности приписы-

вается руководству; 

● дисфункциональность, слабая организа-

ция деятельности на процедурном уровне; сти-

хийная самоорганизация [4]. 

Мало кто обращает внимание на тот факт, 

что словосочетания «органы управления» и «ор-

ганы власти» в российском дискурсе синони-

мичны. При том, что власть и управление как 

феномены и понятия имеют принципиальные 

отличия (см. табл. 1): 
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Таблица 1 
Различия в понятиях «власть» и «управление» [2] 

Критерии Власть Управление 
Механизм достижения консенсу-
са/согласия 

Принуждение Согласование интересов 

Целевая функция Постоянное самоутверждение Постановка цели и ее достижение 

Инструменты власти 
«Свои» люди на всех уровнях 

управления 

Рациональные механизмы и процедуры, 

через которые реализуются функции 

управления 

Акцент в выражении представ-
лений об окружающем мире, его 
точки зрения, чувства, убежде-
ния и желания 

Субъективна и иррациональна, 

ее проявления спонтанны, не-

предсказуемы, зависят от лич-

ности 

Объективно и рационально, исходит из 

рациональной цели, возможностей, ре-

сурсов и ограничений среды 

Отношение к изменениям во 
внешней среде 

Консервативна, стремится 

удержать свои позиции 

Стремится к трансформации с целью под-

держания адекватности меняющейся среде 

Делегирование функций Власть неотторжима от носите-

ля 

Управление можно передать (делегиро-

вать) другому лицу 

Выбор средств Идет напролом Разборчиво в средствах 

Отношение к человеческому ре-
сурсу 

Подавляет людей Развивает людей 

Отношение к обратной связи Боится обратной связи Необходима обратная связь 

Требования к субъекту Власть не распространяется на 

властителя 

Требует самоорганизации управленца 

 

С одной стороны, почти все в сфере (тео-

рии) управления в России является заимствован-

ным. С другой стороны, имплементируясь на 

«российской почве», зарубежная методология 

управления практически сразу же приобретает 

специфические особенности, подчас коренным 

образом меняющие «заимствованную» модель. 

Традиционной формой осуществления управле-

ния в России является управленческий буллинг. 

Управленческий буллинг в узком смысле 

слова может быть рассмотрен как феномен пре-

следования (травли) подчиненных со стороны 

руководителя/руководства. В широком смысле 

слова речь идет об особой модели отношений 

руководителей и подчиненных, свойственных 

тоталитарным и близким к ним сообществам. 

Российская модель управления может в этом 

контексте рассматриваться как почти идеальная 

модель управленческого буллинга. Меняясь 

формально, управленческий буллинг в России 

остается неизменной чертой всех существовав-

ших моделей управления на протяжении столе-

тий. К причинам существования такого явления в 

обществе можно отнести: 

● асимметрии и неприятие отношений и 

людей в обществе, в семье, в рабочем или учеб-

ном коллективе; пренебрежительное отношение, 

нарушение чувства достоинства, чести и гуман-

ности (человечности); 

● попустительство насилию и равнодушие, 

аномия как десакрализация;  

● жесткие и стандартные правила жизни 

(имплицитные, скрываемые и противоречащие 

декларируемым, демонстрируемым); 

● коммодификация и социальный канни-

бализм, отсутствие ценности человека и его жиз-

ни; 

● расплывчатые границы ответственности 

и обязанностей, отсутствующие или чрезмерные 

требования без учета возможностей и ограниче-

ний человека (для России в трудовых отношени-

ях – причина причин, утрированная аналогия 

стэнфордского эксперимента); 

● деиндивидуализация, отсутствие воз-

можностей самореализации и тотальный не-

успех; 

● проблемы открытости (опыта, обратной 

связи и т.д.) и отсутствия человеческих связей 

(деформации привязанности, отсутствие эмпатии 

и любви, неподтверждение – неициированность); 

● апробирование/повторение агрессивных 

примеров поведения близкого окружения, нор-

мализация насилия, чрезмерная свобода или 

чрезмерный контроль. 

Выделяют две основные формы травли: 

1. Психологическая, имеет несколько 

уровней проявления: 

1) угрозы и попытки запугать (управ-

ленческий монолит, даже формируя си-

стему поощрений, первым и неизмен-

ным атрибутом этой системы делает 
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санкции в отношении тех, кто поощре-

ния избегает); 

2) насмешки и попытки унизить (формы 

унижения специалиста становятся тем 

более массовыми и изощренными, чем 

выше человек поднимается по иерархи-

ческой лестнице); 

3) клевета, оговор и т.д., вплоть до 

газлайтинга (целенаправленного пре-

следования жертвы путем создания ис-

каженного имиджа о ней). 

2. Физическая форма также имеет несколь-

ко уровней: 

1) связь с порчей имущества жертвы 

или угрозами такой порчи (включая от-

каз оплатить сделанную работу, лише-

ние премий и части заработной платы); 

2) незаконная физическая эксплуатация, 

побои и травмы (домогательства, 

стремление использовать труд в интере-

сах руководителя); 

3) попытки физического уничтожения. 

Иногда травящие прибегают к форми-

рованию более отчетливой асимметрии 

отношений руководства и подчинения. 

Навязывание обществом форм насиль-

ственного поведения особенно сильны в момен-

ты масштабных кризисов. В отличие от России 

на Западе данному «побочному эффекту» управ-

ления придан юридический статус. Междуна-

родное бюро труда поставило буллинг и его ана-

логи (моббинг, сталкинг, газлайтинг) в один ряд 

с такими преступлениями, как изнасилование, 

убийство и ограбление. В европейских странах 

законодательство содержит санкции в отноше-

нии инициаторов такого рода конфликтов. 

Этапы управленческого буллинга: 

● предварительный этап – «микрокон-

фликт» – содержит насмешки и повседневные 

«подковырки», отображающие асимметричность 

отношений в коллективе. Это этап разведыва-

тельный: если потенциальная жертва принимает 

подковырки и унижение, этап проявляется в 

принятии жертвой правил булли (несправедливая 

и несвоевременная зарплата, нивелирование 

формальных правил игры (игнорирование ло-

кальных документов, отвечающих за контракта-

цию, нивелирование роли профсоюзов). 

● этап провокации или втягивания в бул-

линг жертвы со стороны субъекта конфликта, 

возникает инцидент, в котором обнаруживается 

и усиливается асимметрия отношений сторон, 

позволяющая руководителю навязать жертве от-

ношения травли. Типичными для России явля-

ются коллективные обсуждения о том, кто чего 

достоин или недостоин, в основе которых лежит: 

1) чувство собственной важности – эгоцен-

тризм; 

2) неуверенность в себе и чувство превос-

ходства/ неполноценности как отсутствие любви, 

эмпатии; 

3) невежество как отсутствие знаний о се-

бе, о мире и слабость рефлексии; 

● этап формирования специфического не-

корректного поведения, проявляющего себя в 

следующих механизмах: 

1) наивность представлений булли и жерт-

вы о своих отношениях – поверхностность 

осмысления позволяет не замечать ни насилия, 

ни презрения, ни отчуждения; 

2) негибкость – суженность как неполнота 

поведенческого репертуара, фиксация булли и 

жертвы на одном – деструктивном – способе 

взаимодействия; 

3) агрессивность и страх («жизнь на 

арене») – как неуверенность и неотстраненность 

(«залипание», «зацепка»); 

● нагнетание состояния самонеэффектив-

ности и социальной неэффективности, булли, 

несмотря на периодически испытываемый «ад-

министративный восторг», вынужден повторять 

его из страха власть потерять; 

● концентрация власти, нарастание соци-

альной и сопутствующих видов асимметрии, 

формирование многочисленных псевдотайн от-

ношений, возникновение «культуры заговора»; 

● деформированная инициация, путь чело-

века и всего общества к взрослению закрывается, 

индивидуальность начинает подвергаться более 

активному преследованию, вытеснению, остра-

кизму, усиливается роль так называемых «то-

тальных институтов». 

Тотальные институты – «место прожива-

ния и работы, где значительное число находя-

щихся в одинаковой ситуации людей, отрезан-

ных от более широкой общности на ощутимый 

период времени, сообща следуют закрытому, 

формально администрируемому циклу жизни» 

[1, c. 144]. «Деятельность организации осу-

ществляется на основе приказа, предписания, 

плана, идущих от целей данного института и ма-

ло соотносимых с целями и установками рядово-

го состава, а нередко и руководящих кадров, ко-

торые также оказываются заложниками целей 

организации» [1, c. 145]. Основной характери-

стикой тотальных институтов является исчезно-

вение границ между разными областями и пери-

одами жизни: разные стороны и периоды жизни 
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происходят в одном месте длительное время и 

под влиянием единственного авторитета. Суще-

ствует строгий график (хронотоп), а серия заня-

тий определяется сверху служащими заведения и 

системой формальных правил по единому плану, 

который якобы способствует достижению де-

кларируемой цели организации. В результате 

растет конфликтность, напряженность и враж-

дебность во взаимоотношениях, появляются 

изолированные и отвергаемые члены группы. 

Монотонность и информационное истощение, 

ведущие к «сенсорной» и иным видам деприва-

ции, сочетаются с «демократией шума»: 

насильственным вовлечением в общие бес-

смысленные или привычные мероприятия и 

иные виды «общения», дополнительно разру-

шают самоконтроль и волю человека. 

Отдельного рассмотрения заслуживают 

стороны управленческого буллинга. Субъекты 

такого буллинга разнообразны: 
● люди, обладающие пониженной соци-

альной «чувствительностью», отсутствием ре-

флексии и эмпатии, стремящиеся доказать свою 

«силу», их реакции рождают у окружающих чув-

ство собственной неполноценности, безнадежно-

сти и беспомощности. 

● люди с низкой социальной и персональ-

ной эффективностью, отсутствием самореализа-

ции, имеющие низкое /чрезмерное чувство соб-

ственной значимости и мстительное стремление 

лишить его других. 

● люди с преобладанием желаний над 

нуждами. Эти люди, живущие в вечном стремле-

нии примирить свои «хочу» и чужие «надо», не 

способные к тому чтобы «быть» самими собой, 

руководителями, специалистами, но принужден-

ные казаться, соревноваться, поддерживать ил-

люзии других, более и менее высоко стоящих в 

управляющем монолите булли. 

● люди с низкой культурой насилия, стра-

шащиеся или восторгающиеся им, но не пони-

мающие ни его функций и целей, ни истоков и 

причин, ни сущности и форм, не способные при-

знать насилие таковым и подыскивающие ему 

приемлемые эвфемизмы. 

Объекты (жертвы) управленческого бул-

линга также разнообразны: 

● люди, обладающие повышенной чув-

ствительностью, их реакции рождают у травя-

щих необходимое им чувство превосходства. 

● люди с низкой социальной и персональ-

ной эффективностью, отсутствием самореализа-

ции и стремлением к ней, низкое /чрезмерное 

чувство собственной значимости, отсутствие до-

стоинства с преобладанием желаний над нужда-

ми (фикций над реальностью). 

● люди с низкой культурой насилия (его 

неприятием в виде «убежденного пацифизма», а 

также страха перед насилием и т.д.) неумение 

выражать и принимать «негативные» стороны 

отношений. 

● люди с обостренным чувством неспра-

ведливости, бессмысленности, изолированности 

и ущербности. 

В целом, как очевидно, булли и их жертвы 

весьма психологически похожи, асимметрия мо-

жет быть случайной, а роли – перераспределяе-

мыми. 

Наиболее продуктивный вариант выхода 

из ситуации управленческого буллинга – попыт-

ка разомкнуть круг насилия, признав свою ответ-

ственность. В поисках конкурентных преиму-

ществ в ключе динамических способностей за-

ставляет предпринимателей/руководителей биз-

неса и даже госструктуры обращаться к таким 

исследовательским проектам как «управление 

знаниями», «управление по ценностям», «колле-

гиальное / интерсубъективное управление», «со-

творчество» и совместная рефлексия, коопера-

ция, крауд-сорсинг и творческая коллаборация, 

ситуативные ассоциации и стейкхолдеры и т.д. 

Особые надежды связываются с со-творческими 

рефлексивными практиками, их внедрением в 

образование и воспитание, в искусство и в науку, 

управление, а также во все иные сферы жизни, 

включая менеджмент и государственное управ-

ление. Одним из ключевых является вопрос о 

психологических механизмах и формах сотвор-

чества. 

Коллаборация как вид сотрудничества – 

процесс совместной работы двух или более лиц 

или организаций, которые трудятся вместе, что-

бы сформировать и/ или реализовать какое-либо 

решение [10]. Коллаборация очень похожа на 

кооперацию, но люди и группы в ней более тесно 

связаны. Такое, более тесное сотрудничество 

требует лидерства, хотя внешняя форма руко-

водства может быть децентрализованной, а 

группа эгалитарной [3]. Люди образуют коман-

ды, в которых работают сообща, что дает воз-

можность активизировать и получить дополни-

тельные ресурсы и результаты, признание и воз-

награждение. Коллаборация предполагает и по-

ощряет рефлексию и структурирование процесса 

сотрудничества [3], учет индивидуальных осо-

бенностей каждого и их вклад в общую работу в 

прошлом, настоящем и будущем. Коллаборация 

может быть состязательной, направленной на 
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достижение внешне противоположных целей, 

тогда возникает понятие состязательного со-

трудничества (adversarial collaboration): напри-

мер, в процессе проверки двумя группами иссле-

дователей противоположных гипотез. 

В России идеи коллаборации получили 

свое теоретическое развитие и практическое во-

площение, в том числе в эвергетике, в которой 

есть понятие «ситуативных ассоциаций» [3]. Эти 

ассоциации создаются для продуктивного реше-

ния задач в форме диалога. Разрешение ситуа-

тивного буллинга может являться такой задачей. 

Решение должно быть взаимоприемлемо и для 

этого предполагает коммуникацию в целях до-

стижения консенсуса, который должен быть 

найден и принят всеми акторами как членами 

ситуативной ассоциации. 

Таким образом, российская модель управ-

ления может быть рассмотрена через призму 

классического буллинга. Вместо управления как 

такового бюрократический «системный моно-

лит» России реализует развернутую и целена-

правленную травлю населения страны. Меняясь 

формально, управленческий буллинг остается 

неизменной чертой всех существовавших моде-

лей управления в России. Хотя надежды на эф-

фективную и продуктивную трансформацию ре-

прессивной управленческой модели России не-

много, варианты все же существуют. Ведущим 

процессом является формирование и развитие 

культуры ненасилия, а технологией – технологии 

интерсубъективного управления. 
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УДК 336.011 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В. В. Грошева  
 

Аннотация. В работе представлены результаты проведенного критического анализа сущности термина 

«кредитоспособность». Подчеркнуто различие между понятиями «кредитоспособность» и «платежеспособ-

ность». Дана собственная трактовка рассматриваемой категории.  

Ключевые слова: кредитоспособность, заемщик, финансовое состояние, платежеспособность. 

 
THE CONCEPT AND ESSENCE OF CREDITWORTHINESS 

 
V. V. Grosheva  

 
Abstract. In work results of the lead critical analysis of essence of the term «creditworthiness» are presented. 

Distinction between concepts creditworthiness and paying ability is presented. Own treatment of a considered category 

is given. 

Key words: creditworthiness, the borrower, a financial condition, solvency. 

 

Банковская система является важнейшим 

элементом экономики каждой страны. Благодаря 

ее устойчивому развитию обеспечивается беспе-

ребойное движение денежных средств между 

различными секторами экономики, способству-

ющее планомерному развитию народного хозяй-

ства. Кредитование корпоративных клиентов, в 

свою очередь, составляет основу банковского 

бизнеса, так как приносит наибольшую часть 

всей прибыли любой кредитной организации. На 

протяжении последних 20 лет банковский сектор 

постоянно развивал и модернизировал свои кре-

дитные продукты, расширяя ассортимент и со-

вершенствуя сам процесс кредитования.  

Но, как и любому доходному источнику, 

кредитным операциям присуща достаточно вы-

сокая степень риска, которая связана с невозвра-

том ссуды. Снижение кредитного риска является 

основной задачей банка. Для этого банки пред-

варительно стараются определить кредитоспо-

собность потенциального  заемщика. Особенно 

этот процесс важен в условиях глобального фи-

нансового кризиса. 

На современном этапе далеко не всем бан-

кам удалось сохранить качество своего кредит-

ного портфеля. В результате ужесточения надзо-

ра за деятельностью коммерческих банков со 

стороны Центрального банка, их число заметно 

сократилось. Данный факт свидетельствует о 

ярко выраженной необходимости банков с осо-

бым вниманием относиться к процедурам опре-

деления кредитоспособности потенциальных 

клиентов. Но для начала необходимо разобраться 

с самим понятием кредитоспособности. 

В современной экономической литературе 

огромное количество работ посвящено данной 

теме. Несмотря на то, что само понятие «креди-

тоспособность» в России появилось лишь в 

начале 90-х, признаки кредитоспособности заро-

дились гораздо раньше.  

Эволюцию данного понятия в своих трудах 

рассматривали такие авторы, как В. Просалова, 

Н. Сафонова и Е. Ионова. 

С 1920 гг. для заемщика кредитоспособ-

ность являлась некой способностью, позволяю-

щей ему совершать кредитные сделки. Для банка 

же – это справедливое определение объема кре-

дита.  

В 1930–1940 гг. при организации кредит-

ных отношений стало уделяться внимание орга-

низационно-правовой форме заемщика. И теперь  

получить кредит могли только организации, 

находящиеся на хозрасчете, имеющие самостоя-

тельный баланс и собственные оборотные сред-

ства. В практике кредитования стали появляться 

такие понятия как «неликвидность баланса», 

«неплатежеспособность заемщика». Хозяйствен-

ный орган признавался неплатежеспособным в 

случае неоплаты или оплаты не в срок срочного 

обязательства по ссуде из-за отсутствия покры-

тия. 

С середины прошлого столетия Финансо-

во-кредитный словарь толкует кредитоспособ-

ность как «наличие предпосылок для получения 

кредита, способность возвратить его. Кредито-

способность заемщика определяется показателя-

ми, характеризующими его аккуратность при 

расчетах по ранее полученным кредитам, спо-



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                                           ЭКОНОМИКА № 1 2018 

 

55 

собность при необходимости мобилизовать де-

нежные средства из различных источников». 

С 1991 г. происходит создание двухуров-

невой банковской системы в России. Процесс 

кредитования заемщиков переходит в сферу 

компетенции  коммерческих банков. Ориентиру-

ясь на зарубежный опыт, начинают разрабаты-

ваться методики современного кредитного про-

цесса.  

В то же время зарубежные авторы уже в 

18 веке признали кредитоспособность отдельной 

категорией экономической науки. А. Смит, 

Дж. Кейнс, Н. Бунге в своих работах определяли 

ее как способность заемщика выполнить свои 

обязательства перед ростовщиком. Важнейшим 

показателем кредитоспособности в то время бы-

ли статус заемщика в обществе и размер его вла-

дений. Но как отдельная категория кредитоспо-

собность не была признана в России. 

Дело в том, что в XVIII в. в России присут-

ствовала полуфеодальная экономика, которая не 

нуждалась в оценке банками кредитоспособно-

сти заемщиков. В стране функционировали в ос-

новном государственные банки, выдававшие 

займы только тем заемщикам, которые принад-

лежали к знатному роду и, соответственно, были 

наделены землями, служащие залогом. 

В дальнейшем в процессе развития эконо-

мики, кредитовать стали также и организации, 

требующие господдержки. Но централизованный 

характер сделки все также не требовал вмеша-

тельства дополнительной терминологии и мето-

дик оценки заемщика. Происходит систематиче-

ская оценка организации на предмет получения 

ее прибыли.  

Государственная монополия банковского 

дела 1917 г. и вовсе запретила все кредитные 

операции, а следовательно, отпала и необходи-

мость оценки кредитоспособности. В 1921 г. пе-

реворот национальной экономической политики 

позволил возобновить часть кредитных операций 

в обществе, но термин «кредитоспособность» все 

еще оставался невостребованным. Критериями, 

позволяющими принимать решение о выдаче 

ссуды, являлись целесообразность кредитования, 

устойчивость заемщика и его способность полу-

чать доходы.  

В 1991 г., после реализации ряда экономи-

ческих реформ и выхода российской банковской 

сферы на международный уровень стало видно, 

насколько сильно национальная экономика от-

стает от теоретических и практических знаний в 

области кредитования от ведущих держав. От-

талкиваясь от зарубежного опыта, отечественные 

экономисты занялись разработкой научной базы 

кредитования, модернизацией и адаптацией су-

ществующих методик. Все это привело к актуа-

лизации изучения такого понятия, как «кредито-

способность» уже на базе нашего государства.  

Таким образом, можно выделить две ос-

новные причины столь позднего признания 

необходимости оценки кредитоспособности по-

тенциального заемщика и выделения самого по-

нятия «кредитоспособность» как отдельной кате-

гории экономической науки. 

Во-первых, в ХХ веке в России наблюдал-

ся низкий уровень использования товарно-

денежных отношений в течение достаточно дли-

тельного периода времени. Кроме того, команд-

но-административная экономика, императивный 

характер принятия решений и централизован-

ность банковской сферы не позволяли полноцен-

но развиваться кредитным отношениям. В отли-

чие от зарубежного опыта, где кредитные отно-

шения развивались преимущественно в форме 

прямого банковского кредита, подверженные 

лишь экономическим методам управления. 

Во-вторых, кредитоспособность до недав-

него времени считалась присущей только капи-

талистической системе хозяйствования, что объ-

ясняет ее отсутствие в советской экономической 

науке.  

Сегодня в России нет нормативно закреп-

ленного определения термина «кредитоспособ-

ность». Так же как и нет общепринятого опреде-

ления этой экономической категории между со-

временными экономистами. Наиболее распро-

страненная трактовка кредитоспособности дает-

ся в учебнике Банковское дело и представляет 

собой «способность заемщика полностью и в 

срок рассчитываться по своим долговым обяза-

тельствам». Данное определение поддерживается 

такими авторами, как Л. Сенокосова, Н. Сафоно-

ва, Д. Новиков. В своих исследованиях они ис-

пользуют его как эталонное. М. Чараева и Л. Ги-

ляровская дают трактовки, очень близкие к пред-

ставленной. Рассматриваемый подход достаточ-

но лаконичен, предусматривает в себе необхо-

димость в своевременном возврате долговых 

обязательств – основного долга и процентов по 

нему. Но, по мнению авторов, такая формули-

ровка присуща предприятиям, уже участвующим 

в кредитных отношениях, и не затрагивает по-

тенциальных заемщиков. Поэтому, несмотря на 

распространенность и универсальность этого 

определения, многие ученые все-таки придержи-

ваются своего, авторского подхода, каждый из 

которых обладает своей уникальностью. 
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Так, например, в формулировке А. Шере-

мета уже предусматривается способность пред-

приятия получить кредит и вовремя его возвра-

тить, но он упускает одну из важнейших особен-

ностей кредита – его платность. И звучит оно 

следующим образом: «кредитоспособность – это 

такое состояние финансового положения пред-

приятия, которое позволяет получить кредит и 

своевременно его возвратить». Также к недо-

статкам данного подхода можно отнести то, что 

здесь не уточняется, какое именно состояние 

позволяет предприятию получить кредит. Схо-

жей трактовки в своих трудах придерживаются 

М. Баканов, А. Ионова, Е. Соложенцев. 

В работах К. Норда и Г. Белоглазовой кре-

дитоспособность  определяется как «финансовое 

состояние предприятия-заемщика, которое дает 

уверенность в эффективном использовании за-

емных средств, способности и готовности заем-

щика возвратить кредит в соответствии с усло-

виями кредитного соглашения». Представленное 

определение, на взгляд автора, тоже не являются 

совершенными, поскольку не совсем понятно, 

что подразумевается под эффективностью ис-

пользования средств. Если имеется в виду обяза-

тельное получение дохода заемщиком при ис-

пользовании ссуженной стоимости, то банк не 

вправе предъявлять такие требования к заемщи-

ку. Ведь кредитуемое мероприятие может и не 

принести дохода заемщику, если оно является 

лишь звеном в цепочке реализуемой деятельно-

сти. Особое внимание эффективному расходова-

нию кредитных средств в своих трудах уделяют 

и профессор Д. Ендовицкий и М. Сахорова. Но 

по вышеуказанным причинам их трактовки тоже 

требуют уточнений. 

Существует еще один подход к определе-

нию кредитоспособности. Он связан с сопостав-

лением ее с понятием платежеспособности. Так, 

по мнению А. Ачкасова, «кредитоспособность 

хозяйствующего субъекта — это способность 

своевременно производить все срочные платежи 

при обеспечении нормального хода производства 

за счет наличия адекватных собственных средств 

и в форме, позволяющей без серьезных финансо-

вых потрясений мобилизовать в кратчайшие сро-

ки достаточный объем денежных средств для 

удовлетворения всех срочных обязательств перед 

различными кредиторами».  К данному опреде-

лению можно добавить мнение другого извест-

ного экономиста В. Т. Севрука. Он считает, что 

«финансовое состояние организации выражается 

его платежеспособностью и кредитоспособно-

стью, то есть способностью вовремя удовлетво-

рять платежные требования  в соответствии с 

хозяйственными договорами, возвращать креди-

ты, выплачивать рабочим и служащим зарабо-

танную плату. Вносить платежи и налоги в бюд-

жет».  

В приведенных выше высказываниях при-

сутствуют некоторые неточности, а именно, 

практически полное отождествление двух поня-

тий – «кредитоспособность» и «платежеспособ-

ность». Платежеспособность является более 

широкой категорией, которая включает в себя 

кредитоспособность, но не наоборот. Основные 

отличия двух этих понятий представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 
Сопоставление понятий «кредитоспособность» и «платежеспособность» 

№ Кредитоспособность Платежеспособность 

1 
Понятие более узкое в отличие от платежеспособно-

сти 

Понятие, вмещающее в себя понятие кредитоспо-

собности 

2 
Прогнозирует платежеспособность на срок кредита Фиксирует неплатежи за истекший период или ка-

кую-нибудь другую дату 

3 
Характеризует возможность погашения части общей 

задолженности, а именно ссудной задолженности 

Характеризует способность и возможность пога-

сить все виды задолженности 

4 

Источники погашения: 

- выручка от реализации продукции; 

- выручка от реализации имущества принятого бан-

ком в залог по ссуде; 

- гарантия другого банка или предприятия 

- страховое возмещение. 

Выручка от реализации продукции 

- выручка от реализации имущества 

Примечание: составлено автором 

 

Из данных таблицы можно заметить, что, 

несмотря на близость понятий, приравнивать их 

друг к другу будет являться ошибкой. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что сегодня в современной экономической 

литературе присутствует множество трактовок 
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понятия кредитоспособности. Каждая из них 

имеет свои особенности, свои плюсы и минусы.  

По мнению автора, под кредитоспособно-

стью необходимо понимать комплексную право-

вую и финансовую оценку способности, желания 

и готовности потенциального заемщика  полно-

стью и в установленные банком сроки рассчи-

таться по своим долговым обязательствам. 
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А. О. Захарова, В. В. Суркова 

 
Аннотация. Предметом статьи является оценка кредитоспособности предприятия. В статье 

рассмотрены и проанализированы методики оценки кредитоспособности, выявлены их достоинства и 

недостатки.  

Ключевые слова: кредитоспособность, оценка, финансовые показатели, ликвидность.  

 

THE CREDIT RATING OF AN ECONOMIC ENTITY AND EFFICIENCY  
OF USING BORROWED CAPITAL 

 
A. O. Zakharova, V. V. Surkova 

 
Abstract. The subject of this article is to assess the creditworthiness of the company. The article dis-

cusses and analyzes methods assess creditworthiness, identified their strengths and weaknesses. 

Key words: creditworthiness, evaluating, financial index, liquidity. 

 

В условиях развития российской экономи-

ки основную значимость приобретают выявление 

неблагоприятных тенденций развития предприя-

тия, прогнозирование банкротства.  

Так как в настоящее время конкурентная 

борьба за клиентов довольно огромна, банки 

вынуждены не увеличивать процентные ставки, 

а разрабатывать методики оценки кредитоспо-

собности заѐмщика, которые дают возможность 

значительно уменьшить планируемый риск, ко-

торый принимает на себя кредитная организа-

ция.  

Понятие «кредитоспособность» стало ис-

пользоваться в литературе XVIII в. известными 

учѐными как А. Смит, Д. Кейнс, Н. Бунге и В. 

Косинский.  

Возвращение к изучению системы креди-

тоспособности произошло в 1921 году. На тот 

период увеличиваются кредитные операции, а 

также применяется система оценок кредитоспо-

собности заѐмщика.  

При оформлении кредитных отношений 

указывалось то, что кредит могут получить толь-

ко те организации, которые состоят на хозрасчѐ-

те, а также имеющие собственные оборотные 

средства.  

Для анализа кредитоспособности заѐмщика 

необходимо проведение комплексной оценки 

показателей, характеризующих платежеспособ-

ность, экономическую, финансовую и социаль-

ную устойчивость, а также дееспособность и 

правоспособность заѐмщика; предупреждение 

потерь заѐмного капитала из-за неэффективной 

деятельности заѐмщика; стимулирование заѐм-

щика с целью повышения эффективности его 

деятельности и кредитования. 

В зависимости от цели выделяют субъек-

тивную и объективную оценку кредитоспособ-

ности получателя заѐмного капитала, которая 
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соответствует перспективным рыночным ожида-

ниям и рыночному поведению заемщика. У мно-

гих предприятий, получение устойчивой прибы-

ли может быть охарактеризовано существенной 

неопределенностью, что может предопределять 

множество подходов для оценки кредитоспособ-

ности заемщика и часто обуславливать отсут-

ствие системы критериев. 

Важными составляющими повышения эф-

фективности кредитного процесса является раз-

работка методов анализа финансового состояния 

заемщиков, чтобы обеспечить системную оценку 

и получение более объективных результатов для 

подготовки и принятия обоснованных решений о 

предоставлении денежных средств, снижая тем 

самым риски. Таким образом, главная задача по-

строения системы оценки заѐмщика состоит в 

том, чтобы из множества параметров оценки вы-

брать такие, которые непосредственно влияют на 

возврат денежных средств. 

Необходимо отметить, что специалисты 

разных стран разрабатывают такие методы оцен-

ки.  В банках США используется подход, вклю-

чающий в себя базовые принципы кредитования, 

который известен под названием «Правило ше-

сти С». Это правило включает в себя как количе-

ственные, так и качественные способы оценки.   

Центральный банк Российской Федерации 

советует каждому банку разработать систему 

показателей финансового состояния заѐмщиков.  

Оценка финансового состояния заѐмщика 

должна учитывать следующие показатели: объем 

реализации; объем прибыли и убытков; рента-

бельность; коэффициенты ликвидности; денеж-

ные потоки и т.д. 

Проведем анализ кредитоспособности эко-

номического субъекта – общество с ограничен-

ной ответственностью «Энерго-Центр» (ООО 

«Энерго-Центр»), которое обладает правами 

юридического лица, зарегистрировано Феде-

ральной налоговой службой 07 июля 2010 года.  

С 1 января 2012 г. в соответствии с прика-

зом Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства ООО «Энерго-Центр» 

осуществляет деятельность по передаче электри-

ческой энергии и мощности по электрическим 

сетям. 

В своей деятельности ООО «Энерго-

Центр» руководствуется федеральным законода-

тельством. 

Предметом деятельности ООО «Энерго-

Центр» является: передача электроэнергии; рас-

пределение электроэнергии; производство изо-

ляционных работ; производство электромонтаж-

ных работ; монтаж прочего инженерного обору-

дования; производство отделочных и завершаю-

щих работ; предоставление прочих услуг. 

Для определения финансового состояния и 

степени кредитоспособности исследуемой орга-

низации авторами выбрана методика, разработан-

ная на основе приложения к регламенту предо-

ставления кредитов юридическим лицам ОАО 

«Сбербанк России». Главной целью для проведе-

ния анализа рисков является определение воз-

можности, размера и условий предоставления 

кредита. Проводимый по этой методике количе-

ственный анализ характеризует изменение финан-

сового состояния предприятия и определенных 

факторов, влияющих на эти изменения. С этой 

целью анализируется динамика оценочных пока-

зателей, структура статей баланса организации, 

качество активов, основные направления хозяй-

ственно-финансовой политики предприятия.  

В свою очередь качественный анализ ос-

нован на использовании информации, которая не 

может быть выражена в количественных показа-

телях. Для проведения такого анализа использу-

ются сведения, представленные заѐмщиком, под-

разделением безопасности банка и информация 

базы данных.  

Чтобы оценить финансовое состояние за-

ѐмщика необходимо использовать три группы 

оценочных показателей:  

 коэффициенты ликвидности;  

 коэффициент наличия собственных 

средств;  

 показатели оборачиваемости и рента-

бельности.  
В соответствии с методикой ОАО «Сбербанк 

России» устанавливается 3 класса заѐмщиков:  

 первый класс – к нему относится креди-

тование, которое не вызывает сомнений;  

 второй класс – кредитование, которое 

требует взвешенного подхода;  

 третий класс – кредитование, связанное 

с повышенным риском.  

Сложив суммы баллов, необходимо опре-

делить рейтинг по шести основным показателям, 

оценки остальных показателей третьей группы и 

качественного анализа рисков.  

Таким образом, предварительный рейтинг 

корректируется с учетом других показателей и 

качественной оценки заѐмщика. При отрица-

тельном влиянии этих факторов рейтинг может 

быть снижен на один класс.  
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Таблица 2 
Основные показатели ООО «Энерго-Центр» по методики ОАО «Сбербанка России» 

Показатели Значения Категория коэффициента Вес  
показателя 01.01.2016 01.01.2017 Изменение 01.01.2016 01.01.2017 

K1 Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 
0,48 0,09 -0,39 1 2 0,05 

K2 Промежуточный 

коэффициент покрытия 
4,35 0,7 -3,65 1 2 0,10 

K3 Коэффициент текущей 

ликвидности 
4,6 0,86 -3,74 1 3 0,40 

K4 Коэффициент наличия 

собственных средств 
0,14 0,07 -0,07 3 3 0,20 

K5 Рентабельность про-

дукции (или рентабель-

ность продаж) 

0,22 0,10 -0,12 1 2 0,15 

K6 Рентабельность дея-

тельности предприятия 
      

 

Проанализировав коэффициент абсолют-

ной ликвидности за 2015 и 2016 гг., можно сде-

лать вывод, что наличие денежных средств в 

ООО «Энерго-Центр» значительно уменьшилось. 

В 2015 г. они составляли 0,48, а в 2016 г. снизи-

лись до 0,09.  

Анализ промежуточного коэффициента 

покрытия показывает, что у ООО «Энерго-

Центр» на конец 2016 г. наблюдается снижение 

коэффициента на 3,65.   

Коэффициент текущей ликвидности пока-

зывает, что предприятие может полностью пога-

сить в конце 2017 г. за счет всех имеющихся у 

него оборотных средств. 
Показатель рентабельности продаж в тече-

ние периода резко сократился (это характеризует 
предприятие не с лучшей стороны), что говорит 
о нерентабельности основного производства 
предприятия. 

Рассчитав основные коэффициенты, необ-
ходимо разбить их на категории в зависимости 
от фактического значения. 

 

Таблица 3 
Оценка класса кредитоспособности ООО «»Энерго-Центр по методике ОАО «Сбербанка России» 

Показатели Взвешенные баллы Структура, % 
01.01.2016 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2017 Изменение 

K1 Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,05 0,10 3,33 3,71 0,38 
K2 Промежуточный коэффици-

ент покрытия 0,10 0,20 6,67 7,41 0,74 
K3 Коэффициент текущей лик-

видности 0,40 1,20 26,67 44,44 17,77 
K4 Коэффициент соотношения 

собственных и заемных средств 0,60 0,60 40,00 22,22 -17,78 
K5 Рентабельность продукции 

(или рентабельность продаж) 0,15 0,3 10,00 11,11 1,11 
K6 Рентабельность деятельности 

предприятия 0,2 0,3 13,33 11,11 -2,22 
Общий балл 1,5 2,7 100 100 0 
Класс кредитоспособности 2 3    

 
Общий балл кредитоспособности ООО 

«Энерго-Центр» на 01.01.2016 равен 2, на 

01.01.2017 равен 3. Организация относится к тре-

тьему классу кредитоспособности. Поэтому вы-

дача кредита связана с большим риском. 

Рассмотрев методику ОАО «Сбербанк Рос-

сии» оценки кредитоспособности, можно сделать 

вывод о том, что одним из основных направлений 

анализа состояния заѐмщика является финансо-

вый анализ. Для оценки финансового состояния 

заѐмщика используются три группы оценочных 

показателей: коэффициенты ликвидности; коэф-

фициент наличия собственных средств; показате-

ли оборачиваемости и рентабельности. Затем 
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производится дифференциация показателей по 

категориям и рассчитывается сумма баллов, по 

которым определяется, к какому классу кредито-

способности относится заѐмщик. 

Проведя анализ оценки кредитоспособно-

сти ООО «Энерго-Центр» по методике ОАО 

«Сбербанк России», можно сделать вывод о том, 

что в 2015 г. финансовое положение предприя-

тия было стабильное. Но в 2016 г. произошло 

резкое ухудшение финансового положения пред-

приятия, и в первую очередь это связано с фи-

нансовым кризисом в России, поэтому выдача 

кредита связана с большим риском для банка.  
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Аннотация. Прогрессивным направлением развития энергосистемы в мире и в России является ввод в 

действие объектов альтернативной генерации. Одна из причин этого − сравнительно высокая себестоимость 

работы на углеводородном сырье. В работе показано, что темпы роста цен на газ – один из основных видов 

топлива в российской генерации – превышают темпы роста цен на электрическую и тепловую энергию. Это 

может быть одной из причин низкой рентабельности генерирующих предприятий, что сказывается на их инве-

стиционной привлекательности. На основе анализа данных бухгалтерской отчетности генерирующих компаний 

за 2013–2016 гг. показано, что данный вид экономической деятельности характеризуется отрицательной эконо-

мической прибылью. Ввиду невозможности ускоренного роста цен на электроэнергию из-за обострения соци-

альной напряженности делается вывод относительно альтернативных возможностей повышения экономической 

эффективности работы отрасли. 
Ключевые слова: генерирование электроэнергии, рентабельность собственного капитала, альтернативная 

энергетика, цены на электроэнергию. 
 
DYNAMICS OF ENTERPRISES PROFITABILITY OF TRADITIONAL POWER  

GENERATION AS A STIMULUS FOR THE DEVELOPMENT  
OF ALTERNATIVE ENERGY 

 
A. S. Kareva 

 
Abstract. The progressive direction of the energy system development is the commissioning of alternative gener-

ation facilities in the world and in Russia. One of the reasons for this is the relatively high cost of work on hydrocarbon 

raw materials. The paper shows that the growth rates of gas prices, as one of the main types of fuel in Russian genera-
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tion, exceed the growth rates of prices for electric and thermal energy. This may be one of the reasons for the low prof-

itability of generating companies, which affects their investment attractiveness. By analyzing the accounting data of 

generating companies for 2013–2016, it was shown that this type of economic activity is characterized by negative eco-

nomic profit. In view of the impossibility of an accelerated rise in electricity prices because of aggravation of social 

tension, we made a conclusion about alternative possibilities for increasing the economic efficiency of the industry. 
Key words: generation of electricity, return on equity, alternative energy, electricity prices. 
 

Сегодня одним из векторов развития энер-

гетической системы в развитых странах мира ста-

новится наращивание объемов получения энергии 

из альтернативных, в том числе возобновляемых 

источников. В России поддержка этого тренда 

пока не стала повсеместной, однако предприни-

маются определенные шаги в направлении созда-

ния и эксплуатации в штатном режиме «зеленых» 

энергоблоков. Примером является ввод в действие 

солнечных электростанций в Поволжье и Сибири; 

запланированное создание ветроэлектростанций в 

Южных регионах страны [1, 5]. 

Причин, делающих актуальной работу в 

направлении разработок альтернативных источ-

ников энергии, несколько. Помимо необходимо-

сти поддержки и защиты экосистемы, к ним от-

носятся истощение запасов традиционного топ-

лива, что повышает себестоимость его использо-

вания, и сравнительно высокая стоимость работы 

на углеводородном сырье. В нашей стране высо-

кая затратность работы ТЭС выражается, напри-

мер, в низкой рентабельности генерирующих 

электроэнергетических предприятий, что сказы-

вается на их инвестиционной привлекательности. 

Снижение рентабельности приводило, в частно-

сти, к перепродаже электроэнергетических акти-

вов, приобретенных в ходе реформирования от-

расли, частными инвесторами крупным энерго-

холдингам. Выход инвесторов из отрасли отри-

цательно сказывается на возможностях модерни-

зации объектов генерации и фондов отрасли в 

целом и усугубляет проблему их износа 
 
[3]. 

В работе [2] приведены расчеты, показы-

вающие на примере данных 2003–2015 гг., что 

рентабельность электроэнергетической отрасли в 

России существенно ниже средней рентабельно-

сти экономической деятельности. Наиболее 

острой эта проблема может являться для сетей и 

генерирующих предприятий, которые при более 

низких, чем у сбытовых организаций, уровнях 

дохода характеризуются наличием дорогостоя-

щих фондов, требующих обслуживания и модер-

низации. 

Приведенная ниже методика позволяет 

оценить рентабельность генерирующих электро-

энергетических предприятий за несколько по-

следних лет и сформулировать выводы относи-

тельно возможных направлений дальнейшего 

развития этой подотрасли. 

Методика анализа динамики рентабельно-

сти генерирующих электроэнергетических пред-

приятий включает следующие этапы: 

1. Выбор данных для анализа. Источником 

данных для анализа динамики рентабельности 

генерирующих электроэнергетических предпри-

ятий служит их годовая бухгалтерская отчет-

ность.  

2. Обеспечение полноты данных. Ряд изу-

чаемых генерирующих предприятий осуществ-

ляют деятельность сравнительно недавно. Пред-

приятия, предоставляющие данные о чистой 

прибыли и собственном капитале менее чем за 3 

из 4 изучаемых лет, исключаются из рассмотре-

ния. Если отсутствуют данные только за один 

год, недостающие значения собственного капи-

тала и чистой прибыли заменяются на средние 

арифметические соответствующих величин за 

оставшиеся три года. 

3. Расчет рентабельности собственного 

капитала предприятий ROEi, как показателя их 

экономической эффективности. Рентабельность 

собственного капитала определяется как отно-

шение чистой прибыли на конец года NIi (из от-

чета о финансовых результатах) к совокупному 

собственному капиталу EQi («Итого по разделу 

III» бухгалтерского баланса): 

i

i
i EQ

NIROE
 (1) 

4. Обеспечение однородности рядов. Для 

корректности выводов по совокупности произ-

водится исключение аномальных наблюдений. 

Для этого рассчитываются средние за 4 года зна-

чения рентабельности jROE  по каждому пред-

приятию в отдельности как отношение суммы 

значений чистой прибыли за 4 года к сумме зна-

чений собственного капитала за 4 года [6, с. 44–

47]: 

i

i
j

EQ
NI

ROE
,  (2) 

где j – порядковый номер предприятия; i – номер 

года, за который берутся данные. 
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5. Средние значения рентабельности для 

всех предприятий наносятся на одну диаграмму 

рассеяния. Наблюдаемые на диаграмме аномаль-

ные значения исключаются из рассмотрения в 

дальнейшем. 

6. Расчет среднего по группе генерирующих 

предприятий уровня рентабельности собственно-

го капитала за каждый рассматриваемый год. 

Формула расчета аналогична указанной выше: 

j

j

EQ
NI

ROE
,  

где j – порядковый номер предприятия. 

Числитель формулы представляет собой 

сумму значений чистой прибыли по всем пред-

приятиям за год, знаменатель – сумму значений 

собственного капитала предприятий за тот же год. 

7. Анализ ряда средних значений рента-

бельности собственного капитала основан на 

сравнении среднегодового значения рентабельно-

сти и ключевой ставки за соответствующие пери-

оды, как показателя альтернативной доходности в 

экономике. Разность рентабельности собственно-

го капитала и ключевой ставки представляет со-

бой характеристику сравнительной (относитель-

ной) рентабельности и, следовательно, инвести-

ционной привлекательности вида деятельности, 

т.е. соответствует его экономической прибыли.  
8. Сравнительный анализ индексов цен 

производимой генерирующими предприятиями 

продукции (электрической и тепловой энергии) и 
используемого ими сырья (газа) для обоснования 
полученных на предыдущем этапе результатов. 

В соответствии с описанной методикой 
произведены расчет и анализ рентабельности дея-
тельности генерирующих электроэнергетических 
предприятий за период с 2013 по 2016 год. Спи-
сок генерирующих предприятий представлен на 
сайте некоммерческого партнерства «Совет рын-
ка». Обязанность размещения отчетности в от-
крытом доступе не распространяется на часть 
включенных в список компаний ввиду их органи-
зационно-правовой формы, поэтому объем исход-
ной информации ограничен. Наиболее существе-
нен этот недостаток относительно компаний, ра-
ботающих в сфере альтернативной энергетики: 
подавляющее большинство компаний, владеющих 
активами ветряной, атомной, термальной и био-
энергетики относятся к АО (бывшим ЗАО) и не 
раскрывают отчетность, что не позволяет незави-
симому наблюдателю проанализировать их отно-
сительную рентабельность, сравнив ее с рента-
бельностью ТЭС. Это могло бы стать достаточно 
интересным направлением развития настоящего 
исследования. В данной работе объектом изуче-
ния являются генерирующие предприятия, для 
которых основным видом топлива является газ. 
Кроме того, не рассматриваются предприятия, для 
которых генерирование электроэнергии является 
неосновным видом деятельности (в том числе, 
производство для собственных нужд). 

Таблица 1 
Расчет рентабельности собственного капитала и средней рентабельности  

генерирующих предприятий за 2013–2016 годы 

№ 
п/п Наименование предприятия 

Рентабельность собственного капитала ROEi  Среднее за 
4 года ROE  2013 2014 2015 2016 

1 ПАО «Мосэнерго» 4,19% 0,73% 3,25% 5,36% 3,42% 

2 ПАО «Энел Россия» 5,56% -4,80% -3,16% 8,19% 1,63% 

3 ПАО «ТГК-14» 6,45% 4,10% 0,18% 6,66% 4,37% 

4 ПАО «ТГК-2» 0,43% -13,44% -11,30% -15,29% -9,66% 

5 ПАО «Фортум» 5,39% 6,86% 7,15% 8,54% 7,08% 

6 ПАО «ЮК ГРЭС» -9,18% -3,06% -21,54% -150,97% -23,27% 

7 ПАО «Квадра» -3,35% -12,52% -16,24% -4,87% -8,80% 

8 ПАО «ОГК-2» 4,18% 5,27% 2,70% 3,06% 3,79% 

9 АО «ДГК» -2,57% -5,39% -28,37% -17,54% -12,12% 

10 АО «ТГК-11» 1,81% 0,40% 2,24% 9,28% 3,00% 

11 АО «СИБЭКО» 7,45% 7,29% 5,79% 5,33% 6,36% 

12 ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» 9,06% 7,08% 10,63% 34,41% 16,01% 

13 ООО «Курганская ТЭЦ» -48,80% -32,87% -27,50% 11,50% -22,29% 

14 ПАО «Т Плюс» 3,88% 0,13% 0,22% 0,26% 0,67% 

15 ПАО «КГК» 0,41% 1,74% 2,16% 8,82% 3,55% 

16 ПАО «Юнипро» 15,64% 15,27% 13,79% 10,12% 13,82% 

17 ООО «Ноябрьская ПГЭ» 11,21% 10,01% 0,52% 3,55% 6,12% 

18 АО «Татэнерго» 11,50% 9,98% 11,52% 0,77% 8,30% 

19 ООО «Автозаводская ТЭЦ» 22,52% 27,20% 31,25% 10,05% 21,94% 
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№ 
п/п Наименование предприятия 

Рентабельность собственного капитала ROEi  Среднее за 
4 года ROE  2013 2014 2015 2016 

20 ООО «Нижнекамская ТЭЦ» -1,15% -13,34% 0,11% -13,46% -8,52% 

21 ОАО «ТГК-16» 19,39% 27,89% 15,32% 29,96% 23,20% 

22 АО «ГСР ТЭЦ» 4,64% -24,86% -12,98% -16,64% -11,10% 

23 ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» -712,48% 10,00% -0,31% 1,22% 11,90% 

24 АО «Интер РАО – Электрогенерация» 3,14% 5,08% -1,67% 173,23% 8,85% 

25 ООО «БГК» 7,11% 8,93% 3,29% 11,61% 7,89% 

26 ООО «Тверская генерация» -1,15% -36,52% -49,81% -284,16% -51,71% 

27 АО «КРЫМТЭЦ» 3,85% 1,07% 1,83% 8,34% 3,85% 

Источник: составлено автором. Источник данных: сайты энергокомпаний. 
 

В таблице 1 представлены результаты рас-

чета рентабельности собственного капитала по 

формуле (1) для всех предприятий, для которых 

ряды исходных данных о значениях чистой при-

были и собственного капитала являются доста-

точно полными, и среднего значения рентабель-

ности за 4 года по формуле (2) для каждого из 

этих предприятий. 

По последнему столбцу таблицы 1 по-

строена диаграмма рассеяния (см. рис. 1), ко-

торая позволила сделать вывод о наличии в 

совокупности как минимум одного аномально-

го значения (-51,71%). Данная точка соответ-

ствует компании ООО «Тверская генерация», 

которая исключена из рассмотрения в даль-

нейшем. 

 

 

Рис. 1. Диаграмма рассеяния средней рентабельности генерирующих предприятий 

Источник: составлено автором. Сайты энергокомпаний. 

 

По новой диаграмме рассеяния (см. рис. 2) сделан вывод о сравнительной однородности сово-

купности. 
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Рис. 2. Диаграмма рассеяния средней рентабельности генерирующих предприятий после удаления аномального 

значения 

Источник: составлено автором. Источник данных: сайты энергокомпаний. 

 

После удаления аномального значения по 

оставшейся части совокупности рассчитана 

средняя рентабельность собственного капитала 

за каждый год из 4 лет по формуле (3). Путем 

сравнения этих величин с соответствующим зна-

чением ключевой ставки получена характеристи-

ка экономической прибыли данного вида дея-

тельности (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 
Средние показатели экономической эффективности деятельности генерирующих предприятий  

за 2013–2016 годы 

 2013 2014 2015 2016 
Средняя рентабельность собственного капитала гене-

рирующих предприятий 5,21 % 3,98 % 2,24 % 8,86 % 

Ключевая ставка ЦБ 8,25 % 10,50 % 10,50 % 10,50 % 

Экономическая прибыль -3,04 % -6,52 % -8,26 % -1,64 % 

Источник: составлено автором. Источник данных: сайты энергокомпаний; данные о ключевой ставке: 

http://base.garant.ru/10180094/. 
 

По данным таблицы видно, что в среднем 

рентабельность деятельности генерирующих 

предприятий составляет около 5 % при ключевой 

ставке около 10 %. В связи с этим экономическая 

прибыль вида деятельности является отрица-

тельной, т.е. вложения средств в данный вид 

бизнеса представляются экономически неэффек-

тивными.  

Одной из причин низкой рентабельности 

деятельности генерирующих предприятий мо-

жет быть превышение стоимости сырья (т.е. 

углеводородного топлива), используемого 

предприятиями, над стоимостью готовой про-

дукции – электрической и тепловой энергии. 

По данным таблицы Росстата «Материальные 

затраты на производство и продажу продукции 

(товаров, работ и услуг) в 2013 году по Россий-

ской Федерации в разрезе видов экономиче-

ской деятельности», примерно 50 % матери-

альных затрат электроэнергетических пред-

приятий составляют затраты на сырье, топливо 

и энергию. Этот показатель относится ко всем 

предприятиям в отрасли – не только генериру-

ющим, но и сбытовым и транспортирующим 

(сетевым), которые практически не используют 

в своей деятельности топливо. Отсюда можно 

сделать вывод, что затраты на топливо исклю-

чительно генерирующих предприятий суще-

ственно превышают 50 % их суммарных за-

трат. 
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По информации, представленной на сай-

тах рассматриваемых предприятий, подавляю-

щее большинство из них используют в каче-

стве топлива газ, поэтому можно предполо-

жить, что низкая рентабельность деятельности 

отчасти объясняется превышением темпов ро-

ста цен на газ над темпами роста цен на выпус-

каемую предприятиями тепловую и электриче-

скую энергию. Для проверки этого предполо-

жения произведено сравнение индексов цен на 

соответствующие группы товаров по данным 

Росстата (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 

Индексы цен производителей на отдельные виды промышленных товаров 

 2013 2014 2015 2016 

Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей 107,5 104,5 109,7 104,1 

Тепловая энергия 111,7 104,0 109,3 105,6 

Газ (с применением дополнительных расчетов*) 110,6 110,1 117,3 103,8 

Источник: Составлено автором. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/. 

 

* Индекс цены на газ ввиду отсутствия 

конкретных данных о топливе ТЭС вычислен как 

среднее геометрическое индексов цен на: 

−  газ нефтяной попутный (газ горючий 

природный нефтяных месторождений), 

−  газ горючий природный (газ естествен-

ный), 

−  конденсат газовый нестабильный, 

−  газ горючий природный сжиженный и 

регазифицированный. 

Наглядно результаты сопоставления ин-

дексов цен представлены на графике 

(см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Сравнение индексов цен производителей на отдельные виды промышленных товаров 

Источник: Составлено автором. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/. 

 

Как видно из рисунка, индексы цен на 

производимую предприятиями электрическую 

и тепловую энергию практически на всем ин-

тервале значительно ниже, чем средний индекс 

цен на газ. Это может являться одной из при-

чин низкой рентабельности генерирующих 

предприятий. Вместе с тем ускорение темпов 

роста цен на электроэнергию для сокращения 

отставания от динамики цен на газ и повыше-

ния сравнительной рентабельности электро-

энергетической отрасли не представляется 

возможным ввиду низких доходов бытовых 

потребителей электроэнергии и высокой энер-

гозависимости отечественной промышленно-

сти. Таким образом, несмотря на определен-

ную допустимость с экономической точки зре-

ния, такой подход к повышению рентабельно-

сти отрасли не представляется возможным в 

связи с угрозой роста социальной напряженно-

сти. 
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Вместе с тем в генерировании существуют 
альтернативы, и касаются они, главным образом, 
возможностей разработки и эксплуатации возоб-
новляемых источников энергии. Есть, однако, 
определенные опасения экспертов, что переход 
на «зеленую» энергетику также может привести 
к росту цен на продукцию отрасли ввиду высо-
кой первоначальной стоимости внедряемых про-
изводственных систем и технологий. 

Таким образом, решение проблемы низкой 
экономической эффективности функционирова-
ния электроэнергетики в целом и подотрасли ге-
нерирования в частности – либо путем сокраще-
ния отставания цен на продукцию отрасли от цен 
на углеводородное топливо, либо путем перехода 
на кардинально новые ресурсы – так или иначе 
может быть сопряжено с ростом цен для потре-
бителей. В научных, деловых и политических 
кругах постоянно подчеркивается: единственный 
способ избежать роста цен – пересмотр самих 
моделей управления отраслью и контроля фи-
нансовых потоков в ней, совершенствование су-
ществующей энергосистемы путем внедрения 
полноценных конкурентных механизмов, обес-
печение прихода в отрасль инвесторов и грамот-
ного расходования привлеченных средств [4]. 
Это является залогом экономической и социаль-
ной эффективности, высокого качества и без-
опасности работы как традиционной, так и аль-
тернативной электроэнергетики. 
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Аннотация. Специфика инвестиционного кредитования определяет необходимость как уточнения сущ-

ности кредитоспособности применительно к инвестиционным кредитным операциям банка, так и разработки 

нового методического инструментария ее оценки. Рассматриваются различные методики оценки инвестицион-

ной кредитоспособности, автор предлагает методику, основанную на двух параметрах: на основе оценки по 

стандартной методики, на основе оценки характеристик инвестиционного проекта, реализуемого организацией. 

Итоговый результат оценки основан на сравнении двух показателей, и принятие решения осуществляется на 

основе выбора лучшего из них. Предложенная методика позволит повысить эффективность инвестиционной 

оценки кредитоспособности. 
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METHODICAL ASPECTS OF ASSESSMENT OF INVESTMENT SOLVENCY  

OF THE ENTERPRISE 
 

S. V. Lysenko 
 
Abstract. The specifics of investment crediting define need as specifications of an entity of solvency in relation 

to investment credit operations of bank, and development of new methodical tools of its assessment. Different tech-

niques of assessment of investment solvency are considered, the author offers the technique based in two parameters: on 
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the basis of assessment on standard techniques or assessment of characteristics of the investment project realized by the 

organization the Final result of assessment it is based on comparing of two indices and decision-making is carried out 

on the basis of a choice of the best of them. The offered technique will allow to increase efficiency of investment as-

sessment of solvency 
Key words: solvency; investment; investment project; innovation;, bank credit; financial stability; mark expert 

estimates of solvency; Z-technique;  mother company. 
 
В условиях нестабильности современной 

российской экономики каждое предприятие осо-
бенно внимательно относится к условиям, кото-
рые ему может предложить финансовый сектор 
при привлечении заемных средств. Очевидно, 
что чем хуже финансовое положение заемщика, 
чем большее число рисков сопутствует деятель-
ности организации, тем выше будет для нее со-
ставлять стоимость кредитования. Банковский 
сектор при предоставлении кредитов ориентиру-
ется на результаты оценки кредитоспособности 
заемщика. В связи с этим любое предприятие, 
желающее привлечь ссуду на самых выгодных 
условиях, должно уметь прогнозировать свою 
кредитоспособность и управлять ею.  

Понятие кредитоспособности в западной 
экономической литературе выделяется редко, 
значительно чаще в зарубежных источниках упо-
требляют термин «кредитный анализ» или ана-
логичные ему понятия. Среди отечественных 
авторов единого мнения о сущности понятия 
«кредитоспособность» также нет. Так, А. Д. Ше-
ремет и Р. С. Сайфулин определяют кредитоспо-
собность заемщика, как «его способность свое-
временно и полно рассчитаться по всем своим 
обязательствам» [4, с. 35].  

М. О. Сахарова предполагает, что кредито-
способность заемщиков – это «такое финансово-
хозяйственное состояние предприятия или орга-
низации, которое дает уверенность в эффектив-
ном использовании заемных средств, способно-
сти и готовности заемщика вернуть кредит в со-
ответствии с условиями кредитного договора» 
[3, с. 20]. Однако, что понимается под эффектив-
ным использованием заемных средств, из приве-
денного определения не ясно. 

Е. Б. Ширинская предлагает понимать под 

кредитоспособностью наличие предпосылок для 

получения ссуды и способность ее возвратить. 

Но такое определение отличается недостаточ-

ной полнотой и емкостью в сравнении с поня-

тием кредитоспособности, которое сформули-

ровал Г. М. Кирисюк: «Сущность категории 

«кредитоспособность» представляет собой то 

реально сложившееся правовое и хозяйственно-

финансовое положение заемщика, исходя из 

оценки которого банк принимает решение о 

начале (развитии) или прекращении кредитных 

отношений с заемщиком» [2, с. 134]. Из пред-

ставленного определения мы можем сделать 

вывод, что факторами кредитоспособности яв-

ляется наличие предпосылок для привлечения 

ссуды заемщиком, а также способность пога-

сить такую ссуду в указанные в кредитном до-

говоре сроки.  

С учетом проведенного теоретического 

анализа понятие кредитоспособности можно 

определить, как такой уровень финансово-

хозяйственного положения заемщика и его пра-

вового положения, при котором кредитный экс-

перт имеет все основания сделать заключение о 

достаточной финансовой устойчивости заемщи-

ка, способности эффективно использовать заем-

ные средства и способности возвратить их в сро-

ки, установленные кредитным договором.  

Как показывает практика, наиболее полно 

кредитоспособность заемщика позволяют опре-

делить финансово-хозяйственные, правовые фак-

торы заемщика и изучение его репутации 

(см. табл. 1). 

Таблица 1 
Факторы, которые определяют кредитоспособность предприятия – юридического лица 

Фактор Содержание 
Финансовое состояние на момент получения кре-

дита 

Расчет финансовых коэффициентов, определяющих лик-

видность, платежеспособность и т.д. 

Экономические возможности погашения кредита 
Наличие реализуемых активов; способность привлечь до-

полнительные средства 

Юридические условия Правоспособность; дееспособность 

Намерения заемщика возвратить кредит Репутация, добросовестность 

Обеспечение кредита Залог; гарантии, поручительства, страхования 

Вероятность дефолта Использование моделей прогнозирования банкротств 

Примечание: составлено автором 
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В мировой банковской практике применя-

ется множество методик оценки кредитоспособ-

ности, которые, однако, основываются на двух 

основных подходах: американской и француз-

ской методиках. 

В рамках американской методики рассмат-

риваются следующие группы показателей: 

1) Показатели прибыльности фирмы; 

2) Показатели ликвидности; 

3) Коэффициенты привлечения средств; 

4) Показатели оборачиваемости капитала 

фирмы. 

В соответствии с французской методикой 

оценка кредитоспособности включает в себя 3 

блока показателей. Данные показатели характе-

ризуются рассмотрением компании с различных 

позиций. Первый блок, «оценка предприятия», 

позволяет дать характеристику финансовому по-

ложению клиента. Второй блок, «применение 

методики», позволяет оценить положение ком-

пании в различных сферах деятельности: в мар-

кетинге, в менеджменте, в управлении. Третий 

блок, «использование данных центрального бан-

ка», позволяет изучить не только кредитную ис-

торию клиента, но и выработавшуюся в связи с 

этим деловую репутацию, что немаловажно. 

Также с помощью этого блока можно рассмот-

реть вероятность ухода клиента к конкурентам, 

что играет немаловажную роль для самого банка.  

Большинство методик, применяемых в 

российских банках для оценки кредитоспособ-

ности заемщика – юридического лица, схожи 

между собой относительно применяемых групп 

финансовых коэффициентов. Главное отличие в 

том, что данные показатели сформированы в 

отдельные группы, к которым применяются 

различные весовые доли. Методики, как прави-

ло, содержат следующие группы финансового 

анализа: 

 анализ ликвидности (коэффициенты 

общей и мгновенной (абсолютной) ликвидно-

сти); 

 анализ финансовой устойчивости (ко-

эффициенты обеспечения собственными оборот-

ными средствами, расходов по обслуживанию 

долга); 

 анализ рентабельности (коэффициенты 

рентабельности продаж продукции по чистой 

прибыли, рентабельности капитала); 

 анализ оборачиваемости (коэффициен-

ты напряженности текущих обязательств, обора-

чиваемости дебиторской задолженности); 

 анализ денежного покрытия (коэффици-

енты денежного покрытия кредитных обяза-

тельств, денежного покрытия суммарных обяза-

тельств); 

 анализ структуры баланса (коэффици-

ент доли кредитных обязательств в валюте ба-

ланса). 

Каждый коэффициент сравнивается с 

неким значением, которое выбрал банк в каче-

стве норматива. В зависимости от значения дан-

ный показатель получает соответствующее коли-

чество баллов. Баллы по показателю умножают-

ся на вес показателя в группе, характеризующий 

его влияние на финансовое состояние заемщика. 

Далее складываются скорректированные таким 

образом баллы по показателям в рамках одной 

группы. Полученную сумму умножают на вес 

группы, который соответствует оказываемому на 

финансовое положение влиянию группы. Таким 

образом, получается определенное количество 

баллов, которое соотносится со шкалой распре-

деления групп заемщиков, установленной бан-

ком.  

Участие банков в финансировании инно-

вационного развития реального сектора эконо-

мики определяет необходимость совершенство-

вания методик и процедур оценки кредитоспо-

собности клиентов, планирующих реализацию 

инвестиционных проектов. 

Следует учитывать, что экономическое 

положение кредитополучателей на начальный 

момент расчета часто не является устойчивым, а 

предлагаемый в качестве обеспечения обяза-

тельства залог – достаточно ликвидным. Однако 

успешная реализация инвестиционного проекта 

может стать ступенью дальнейшего поступа-

тельного инновационного развития, которое 

приведет к выходу на стабильную работу. По-

этому наряду с поиском проектов с высоким 

уровнем инновационности их экспертиза на 

стадии оценки кредитоспособности является 

важнейшей составляющей содействия банков 

инновационному развитию экономики страны. 

Комплексная оценка кредитоспособности 

кредитополучателя проводится в рамках анализа 

возможности предоставления кредита и в про-

цессе мониторинга кредитной задолженности, 

связана с обеспечением кредитов, ужесточением 

системы банковского контроля уровня рисков.  

Специфика инвестиционного кредитования 

определяет необходимость как уточнения сущ-

ности кредитоспособности применительно к ин-

вестиционным кредитным операциям банка, так 

и разработки нового методического инструмен-

тария ее оценки. Оценка инвестиционной при-

влекательности определяет целесообразность 
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вложения свободных денежных средств любым 

инвестором, в том числе банком, осуществляю-

щим собственную инвестиционную деятель-

ность. Субъектами, проводящими оценку, явля-

ются организации, изучающие возможные 

направления размещения собственных средств, а 

также рейтинговые агентства и другие независи-

мые организации. 

Инвестиционная привлекательность пред-

ставляет собой совокупность характеристик, от-

ражающих эффективность функционирования 

организации, запас ее финансовой устойчивости, 

на основе которого будет обеспечен приемлемый 

для инвестора уровень доходности. 

Все известные на сегодняшний день мето-

дики оценки инвестиционной кредитоспособно-

сти организаций являются рейтинговыми (ско-

ринговыми) и включают: 

а) отбор количественных и качественных 

параметров (групп показателей), характеризую-

щих финансово-хозяйственную деятельность 

кредитополучателя, его экономическую среду, 

организационно-управленческие аспекты и дру-

гие факторы. Различие применяемых методик 

определяется полнотой охвата всех сторон дея-

тельности кредитополучателя в соответствии с 

задачами проводимого анализа на различных 

стадиях кредитного процесса. Таким образом, 

формируется система показателей – критериев 

кредитоспособности, количественно (в виде бал-

лов, индексов) характеризующих динамические 

изменения состояния кредитополучателя: 

П = (П1, П2, ..., Пn),                                  (1) 

где Пi – количественные показатели, ана-

литические коэффициенты, индексы, количе-

ственно интерпретированные экспертные оцен-

ки, характеризующие различные стороны дея-

тельности кредитополучателя; 

б) выбор способа интеграции (математиче-

ской свертки) вектора показателей: 

ПΣ= F(П),                                                  (2) 

в) определение сводной количественной 

оценки (рейтинга, скоринга), имеющей сравни-

тельный характер и позволяющей отнести креди-

тополучателя к одному из выделенных банком 

классов кредитоспособности. 

Российские банки самостоятельно разраба-

тывают способы анализа кредитоспособности 

клиентов, базирующиеся на расчете финансовых 

коэффициентов, изучении их динамики, а также 

на интеграции в единую рейтинговую оценку. 

При предоставлении инвестиционных кредитов 

банки, как правило, не используют специальных 

методик и в дополнение к обычным показателям 

проводят экспертизу бизнес-плана для оценки 

эффективности предлагаемого к финансирова-

нию проекта. 

Следует отметить, что в зарубежной и отече-

ственной практике для оценки кредитоспособности 

часто предлагается использование Z-методик, ба-

зирующихся на статистических методах обработ-

ки данных (модели Альтмана, Чессера, Фулмера, 

Спрингейта и их аналоги). Сводный Z-показатель 

определяется как взвешенная сумма аналитиче-

ских коэффициентов, рассчитанных по балансу 

кредитополучателя. Веса рассчитываются на ос-

нове множественного регрессионного анализа, 

обобщающего данные значительного числа од-

нотипных предприятий. 

Необходимо указать, что, во-первых, мето-

дологически неверным является использование в 

современной отечественной экономической 

практике весовых коэффициентов (нормативов), 

полученных в результате статистического анали-

за отраслевой экономики другого государства 

(например, модель Альтмана получена в США в 

1968 г. по предприятиям машиностроения). 

Во-вторых, Z-оценка, базирующаяся на ис-

пользовании небольшого количества аналитиче-

ских коэффициентов, не предполагает интерпре-

тацию в сводном рейтинговом балле характера и 

специфических рисков кредитуемого проекта, а 

следовательно, для оценки инвестиционной кре-

дитоспособности нуждается в дополнительной 

корректировке. 

В-третьих, основным условием примене-

ния Z-методов оценки кредитоспособности явля-

ется наличие «кредитного кладбища», то есть 

статистики банкротств однотипных предприятий 

за продолжительный период. Это подтверждают 

результаты исследований С. В. Уланова, опреде-

лившего, что все алгоритмы, используемые для 

построения скорингов (нейронные сети, системы 

«размытых множеств», логит-анализ и др.), тре-

буют наличия группы кредитополучателей, 

нанесших урон банку. Поэтому для формирова-

ния отечественной методики кредитного скорин-

га необходимо накопить статистику невозврата 

кредитов, определить число групп для классифи-

кации организаций-кредитополучателей, обосно-

вать состав показателей, классифицировать их по 

значимости, а затем рассчитать коэффициенты 

на основе множественного регрессионного ана-

лиза. Использование подобных методик в бан-

ковской практике требует значительных времен-

ных затрат по разработке. 

В банковской практике также применяются 

балльные экспертные оценки по системе анали-
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зируемых финансовых и иных параметров. Такие 

методики являются громоздкими, предполагают 

высокий субъективизм балльной оценки анали-

зируемых параметров как в части определения 

их весов, так и определения весов групп показа-

телей. Организационно-экономические характе-

ристики могут иметь значительный вес в общей 

рейтинговой оценке, что снижает ее адекват-

ность. 

Инвестиционный характер кредитования 

является основанием для формирования каче-

ственно иной по сравнению с кредитованием в 

оборотные активы системы показателей интер-

претации в сводной оценке данных бизнес-плана, 

уровня инновационности кредитуемого проекта, 

специфических инвестиционных рисков. Для 

оценки инвестиционной кредитоспособности 

организации предлагаем использовать следую-

щие методические основы анализа потенциаль-

ного кредитополучателя, реализующего инве-

стиционный проект: 

1) Инвестиционное кредитование отлича-

ется особым перечнем объектов кредитования, 

большей информационной базой анализа по 

сравнению с кредитованием в оборотные активы, 

является более важной сферой для инновацион-

ного развития экономики страны. Следователь-

но, изучение кредитоспособности предполагает 

использование системного подхода к анализу 

деятельности клиента банка за предшествующий 

период, оценки текущего состояния и определе-

ния прогнозов развития на перспективу в резуль-

тате реализации инвестиционного проекта. 

2) В рамках оценки инвестиционной кре-

дитоспособности для более точного долгосроч-

ного прогнозирования финансового состояния в 

формируемой системе показателей необходимо с 

большей полнотой учитывать отраслевые осо-

бенности кредитополучателей. В этом аспекте 

мы разделяем мнения экономистов И. С. Филип-

пова, подчеркивающего необходимость учета 

специфики отраслей функционирования для по-

вышения эффективности взаимодействия креди-

тополучателей с банковской системой, и 

Г. Л. Харевич, определяющей зависимость инве-

стиционных рисков от сферы функционирования 

кредитополучателя. 

3) Формируемая для оценки инвестицион-

ной кредитоспособности система финансовых 

показателей должна отвечать требованию мини-

мизации количества рассчитываемых показате-

лей при максимально возможном охвате всех 

сторон деятельности потенциального кредитопо-

лучателя (исключение дублирования по направ-

лениям анализа). При этом определение норма-

тивного (экспертно-оптимального) уровня ис-

пользуемых показателей целесообразно осу-

ществлять в контексте отраслевой специфики 

функционирования конкретной организации. 

4) Оценка инвестиционной кредитоспо-

собности, кроме анализа способности кредито-

получателя своевременно вернуть кредит в ре-

зультате реализации проекта, должна предусмат-

ривать проведение независимой экспертизы про-

ектной документации. Изучение бизнес-плана 

инвестиционного проекта, отражающего воз-

можности управления и минимизации рисков, 

характеризующего перспективы развития орга-

низации, должно являться базисной составляю-

щей анализа инвестиционной кредитоспособно-

сти и предшествовать этапу финансового анализа 

деятельности организации. 

5) Наряду с финансовым состоянием кре-

дитополучателя необходимо рассматривать си-

стему качественных (организационно-

экономических и внешних) характеристик, поз-

воляющих определить перспективы развития 

организации, роста ее конкурентных возможно-

стей на внутреннем и внешнем рынках в резуль-

тате реализации инвестиционного проекта. 

Для повышения адекватности оценки в 

рамках изучения инвестиционной кредитоспо-

собности анализ организационно-экономических 

и внешних факторов должен ориентироваться на 

объективные сведения, представленные в соот-

ветствующих разделах бизнес-плана либо техни-

ко-экономического обоснования проекта, содер-

жащих сведения о кредитополучателе, отрасли 

его функционирования, предлагаемых для кре-

дитования мероприятиях, стратегии развития. 

При этом целью анализа является оценка каче-

ственных факторов, оказывающих внешнее вли-

яние на деятельность предприятия и прежде все-

го характеризующих перспективы его рыночного 

развития (занимаемая доля рынка в регионе, за-

висимость от поставщиков и покупателей с уче-

том отрасли функционирования и др.). 

6) Считаем не вполне корректным преоб-

ладание в системе показателей субъективно оце-

ниваемых критериев, что позволяет банкам отно-

сить кредитополучателей к высоким классам 

кредитоспособности независимо от их объектив-

но сложившегося финансового положения. Для 

обеспечения адекватной оценки инвестиционной 

кредитоспособности необходимы отказ от сум-

марной балльной оценки и использование систе-

мы последовательных «отсечек» по установлен-

ным на этапах анализа критериям. 
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7) Высокий (средний) уровень инноваци-

онности проекта наряду с его эффективностью 

является, на наш взгляд, основанием для уточне-

ния класса кредитоспособности кредитополуча-

теля в сторону его повышения независимо от 

текущего финансового состояния. Данный под-

ход обусловлен первичностью денежных пото-

ков от реализации проекта в качестве источника 

погашения задолженности по кредиту и опреде-

ляет для банков приоритетность проектов, осно-

ванных на новых и высоких технологиях, позво-

ляющих обеспечить реализацию государственно-

го приоритета инновационного развития эконо-

мики. Реализация инвестиционных проектов с 

высоким уровнем инновационности, в свою оче-

редь, выступает базой для улучшения финансо-

вого состояния (кредитоспособности) предприя-

тий. 

С учетом вышесказанного предлагаем ис-

пользовать иную модель оценки инвестиционной 

кредитоспособности предприятий (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Предлагаемая модель оценки инвестиционной кредитоспособности организации,  

реализующей инвестиционный проект 

 

Предлагаемая на рисунке 1 модель пред-

полагает оценку инвестиционной кредитоспо-

собности организации по двум параметрам: 

1) на основе оценки кредитоспособности орга-

низации по стандартной методике банка; 

2) оценку материнской компании по стандарт-

ной методике (в случае, если материнская ком-

пания является поручителем по долгам дочер-

ней организации) или оценку экономических 

характеристик инвестиционного проекта, реали-

зуемого организацией. Итоговый результат 

оценки основан на сравнении двух показателей 

и принятие решения осуществляется на основе 

выбора лучшего из них.  

Таким образом, предложенная методика 

позволит повысить эффективность инвестицион-

ной оценки кредитоспособности. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

А. В. Рожнова 
 
Аннотация. В статье проанализирован российский и зарубежный опыт обеспечения конкурентоспособ-

ности предпринимательских структур на основе экологического фактора. Проведѐн сравнительный анализ ос-

новных направлений учѐта экологической составляющей. Обозначены актуальные аспекты законодательного 

регулирования рассматриваемого вопроса. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, предпринимательская структура, экологический фактор. 

 

ANALYSIS OF ENSURING COMPETITIVENESS OF ENTREPRENEURIAL  
STRUCTURES BASED ON ENVIRONMENTAL FACTOR: RUSSIAN  

AND FOREIGN EXPERIENCE 
 

A. V. Rozhnova 
 
Abstracts. The article analyzes the Russian and foreign experience of ensuring the competitiveness of entrepre-

neurial structures on the basis of an environmental factor. The comparative analysis of the main directions of the eco-

logical component account is carried out. The current aspects of the legislative regulation of the issue under considera-

tion are indicated. 

Key words: competitiveness, entrepreneurial structure, ecological factor. 

 
Учѐт экологического фактора получает всѐ 

большее распространение в политике развития 

зарубежных и российских предпринимательских 

структур. Обеспечение конкурентоспособности 

на его основе является одновременно новым и в 

то же время эффективным способом достижения 

высокого уровня производительности [6]. 

Зарубежные предпринимательские струк-

туры уделили внимание экологическому фактору 

гораздо раньше, чем российские, что предопре-

делило более богатый опыт в его применении. 

Проведѐм сравнительный анализ обеспе-

чения конкурентоспособности российских и ино-

странных предпринимательских структур на ос-

нове экологического фактора с целью выявления 

наиболее эффективной модели. 
Анализ мы считаем целесообразным про-

водить на основе ряда критериев, отражѐнных на 
схеме (см. рис.1). 

 

Рис. 1. Критерии анализа учѐта экологического фактора 

Источник: составлено автором. 
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Из рис. 1 видно, что критерии, взятые за 

основу анализа, расположены в иерархической 

последовательности. Это связано с их ролью в 

системе обеспечения конкурентоспособности. 

Законодательная база играет главенствующую 

роль по причине того, что является регулятором 

общественных отношений и координирует уро-

вень ответственности за применение тех или 

иных мер. Государство (через систему органов 

законодательной, исполнительной и судебной 

власти) и межправительственные организации 

обеспечивают исполнение законов, а также реа-

лизацию основных направлений программ, 

направленных на обеспечение конкурентоспо-

собности, в том числе с учѐтом экологического 

фактора. Общественные национальные органи-

зации согласно составленной иерархии участву-

ют в разработке документов, реализации меро-

приятий повышения конкурентоспособности с 

учѐтом потребностей предпринимательских 

структур, организаций, кластеров и иных субъ-

ектов. Самым масштабным элементом являются 

предпринимательские структуры, на уровне ко-

торых руководством разрабатываются конкрет-

ные направления обеспечения конкурентоспо-

собности на основе экологической составляю-

щей.  

Важно отметить, что элементы, указанные 

на рис.1, являются всецело взаимозависимыми. 

Предпринимательские структуры обеспечивают 

конкурентоспособность исключительно в рамках 

действия законов и под контролем государства. 

При этом общественные организации путѐм вы-

работки и реализации имеют непосредственное 

воздействие на политику предпринимательских 

структур. В свою очередь, государственные ор-

ганы опираются на практику деятельности пред-

принимательских структур, разрабатывая целе-

вые программы по обеспечению конкурентоспо-

собности. Предпринимательские структуры 

должны служить отправной точкой для деятель-

ности общественных институтов и государствен-

ной системы, а также разрабатываемых и прини-

маемых законов. 

Отметим, что в общей иерархии законы 

располагаются в смещении по отношению к дру-

гим составляющим, что мы связываем с их осо-

бой независимой ролью. В цепочке взаимосвязей 

с государственными органами, межправитель-

ственными и национальными общественными 

организациями, предпринимательскими структу-

рами законы имеют легитимное преимущество, 

позволяющее выступать ориентиром в том числе 

в процессе обеспечения конкурентоспособности 

на основе экологической составляющей. 

На уровне российского законодательства 

конкурентоспособность предпринимательских 

структур призвана обеспечиваться рядом норма-

тивно-правовых актов, среди которых ключевы-

ми являются Указ Президента № 906 «О функ-

циях Министерства природных ресурсов и эко-

логии РФ и Министерства экономического раз-

вития», ФЗ «Об охране окружающей среды» 

№ 7-ФЗ, ФЗ «Об экологической экспертизе» 

№ 174-ФЗ, ФЗ «Об отходах производства и по-

требления» № 89, Кодекс об административных 

правонарушениях. Данные нормативные акты 

регламентируют общий порядок соблюдения 

экологических норм, принципов по охране окру-

жающей среды, порядок уплаты штрафов за не-

соблюдение законодательства. Анализ выше обо-

значенных документов позволил сделать вывод о 

том, что законодательно на территории Россий-

ской Федерации прямо не установлены меропри-

ятия и способы, способствующее повышению 

конкурентоспособности предпринимательских 

структур. Кроме того, на территории Российской 

Федерации не действуют целевые программы, 

направленные на обеспечение конкурентных 

преимуществ для предпринимательских струк-

тур. 

Зарубежный опыт обеспечения конкурен-

тоспособности предпринимательских структур 

на основе экологического фактора свидетель-

ствует о наличии широкой законодательной ба-

зы, направленной на формирование ключевых 

конкурентных преимуществ (при этом не только 

на внешних рынках, но и на внутреннем) [7]. Од-

ним из примеров является Киотский протокол о 

регулировании выбросов в атмосферу парнико-

вых газов, к которому присоединилась и Россия. 

Принцип протокола основан  на формировании 

квот по выбросам для каждой страны-участницы 

при совокупном объѐме. При этом в случае пре-

вышения своей квоты страна имеет право выку-

пить неиспользованную квоту у другой страны. 

Кроме того, на территории стран ЕС и США 

действуют региональные законодательные акты 
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в области экологического права и их реализации 

предпринимательскими структурами. Одним из 

направлений европейской правовой и экологи-

ческой практики является «создание и развитие 

экономического механизма охраны окружаю-

щей среды (система финансирования экологи-

ческих мероприятий «LIFE», «зеленые» налоги 

Сообщества в энергетике, поддержка системы 

«депозита-возврата» в государствах-членах) 

[4]». В этой связи в ЕС действуют Амстердам-

ский договор 1997 г., закрепивший принцип 

экологической ориентированности деятельно-

сти ЕС. Принцип подразумевает интеграцию 

целей и принципов экологической политики ЕС 

в осуществление других политик Сообщества 

(сельское хозяйство, транспорт, общий рынок, 

региональная политика и др.) [4]. Иными сло-

вами, любая деятельность в том числе предпри-

нимательских структур должна быть экологиче-

ски ориентированной, т.е. учитывать потребно-

сти окружающей среды, граждан и способство-

вать устойчивому развитию. При этом законо-

дательство ЕС увязывает соблюдение экологи-

ческих норм и стандартов с социальными пра-

вами личности, регламентированными в Хартии 

Европейского Союза об основных правах (от 

2000 г.), что повышает уровень ответственности 

деятельности предпринимательских структур 

перед гражданами [7]. 

В отличие от России в странах ЕС действу-

ет система реальных налоговых преференций и 

государственных льгот, направленных на стиму-

лирование развития конкурентоспособного 

предпринимательства. К числу таких мероприя-

тий можно отнести «экологические льготы по 

налогообложению; государственное субсидиро-

вание экологически эффективных видов дея-

тельности, государственные инвестиции; госу-

дарственные заказы; предоставление государ-

ственных кредитов на реализацию экологических 

проектов; государственное экологическое стра-

хование; государственное регулирование цено-

образования на некоторые товары и услуги, в 

том числе производимые естественными моно-

полиями, и др. [3, с. 32]». Например, в Эстонии 

Правительство применяет систему налоговых 

льгот для предприятий, имеющих ряд экологиче-

ских стандартов («Чистая окружающая среда», 

«Зеленая энергия», «Зеленый ключ», «Сертифи-

кат реальная и интересная Эстония», «Майлд 

Марк», «Human’s Green Label», «Эко», «ЕС Эко-

лейбл», «Дружественный окружающей среде 

продукт»). В Австрии промышленным предприя-

тиям оказывается финансовая помощь в виде 

низкопроцентных займов для очистки сточных 

вод и охраны водных объектов, вторичного ис-

пользования отходов. В США используют долго-

срочные ссуды, займы и субсидии для реализа-

ции экологически ориентированных программ, в 

том числе – повторного использования материа-

лов, снижающего себестоимость продукции, что 

способствует повышению ее конкурентоспособ-

ности. 
«Экологические и санитарные стандарты и 

нормы ЕС считаются самыми строгими и наибо-

лее совершенными в мире» [3, с. 32]. При этом 

страны-участницы стремятся к унификации дан-

ных норм с целью единообразия в применении. 

Для государств объединения НАФТА преду-

смотрены возможности «применения экологиче-

ских стандартов и запретов, вплоть до ограниче-

ния торговли внутри зоны свободной торговли. В 

этой связи НАФТА называют самым «зеленым» 

из международных торговых соглашений» [3, 

с. 35].  
Последний уровень обеспечения конкурен-

тоспособности на основе экологического факто-

ра – это непосредственно предпринимательские 

структуры. Очевидно, что общие направления их 

деятельности в этом вопросе основаны на выше 

рассмотренных уровнях: законодательная база 

государства, деятельность государственных ор-

ганов и иных организаций.  

Анализ опыта функционирования россий-

ских и зарубежных предпринимательских струк-

тур позволил обобщить направления в рамках 

обеспечения конкурентоспособности на основе 

экологического фактора. 
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Таблица 1  
Основные направления обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур: 

сравнительный анализ российского и зарубежного опыта 
Направление деятельно-
сти предприниматель-

ских структур 
Российский опыт Зарубежный опыт 

Экономические 1. Финансирование в пределах крупных 

предпринимательских структур эколо-

гически ориентированных мероприятий, 

экологического менеджмента. 

2. Фрагментарное финансирование эко-

логических мероприятий в пределах 

среднего и мелкого бизнеса. 

3. Увеличение затрат на природоохран-

ные мероприятия пропорционально 

уровню загрязнений и ущербу, наноси-

мому окружающей среде от деятельно-

сти предпринимательской структуры. 

1. Финансирование экологически ориен-

тированных программ на уровне различ-

ных по масштабам, сферам деятельности 

предпринимательских структур. 

2. Активное применение экологических 

льгот и субсидий, инициированных госу-

дарством. 

 

Управленческие 1. Создание систем СЭМ и управление 

ими на уровне крупных предпринима-

тельских структур. 

2. Фрагментарное внедрение элементов 

СЭМ на уровне среднего и мелкого биз-

неса. 

3. Сертификация (экологические стан-

дарты) носит добровольный характер, 

влечѐт излишние финансовые расходы 

1. Управление на базе СЭМ применяется 

на основе жѐстких требований нацио-

нального законодательства, носит ком-

плексный характер. 

2. Сертификация является по умолчанию 

необходимым элементом СЭМ. Развито 

применение экологической маркировки. 

Производственные 1. Использование ресурсосберегающих 

технологий крупнейшими предприни-

мательскими структурами. 

2. Пренебрежение использованием эко-

логически чистых материалов в силу 

экономии средств. 

3. Отсутствие в рамках большинства 

производственных предприниматель-

ских структур системы мониторинга 

выбросов и отходов. 

1. Развитая система ресурсосберегающих 

технологий (ветряные мельницы, эколо-

гический автотранспорт и пр.). 

2. Ориентация производителей на приме-

нение экологически чистых материалов и 

ресурсов в силу жѐстких законодатель-

ных требований. 

3. Наличие служб мониторинга выбросов 

и отходов в производственных предпри-

нимательских структурах. 

Управление человечески-

ми ресурсами 

1. Формирование корпоративной куль-

туры на основе приобщения персонала к 

экологическим проблемам и учѐту эко-

логической составляющей в деятельно-

сти структуры. 

2. Опыт создания «зелѐных офисов». 

3. Привлечение персонала к участию в 

экологических акциях и мероприятиях. 

1. Опыт создания и функционирования 
«зелѐных офисов». 
2. Формирование корпоративной культуры 
с элементами ориентации на экологические 
проблемы и следование персонала нормам 
экологической политики предприятия. 
3. Участие персонала предприниматель-
ских структур в различных экологических 
акциях, мероприятиях. 

Маркетинг 1. Применение некоторыми предприни-

мательскими структурами экологиче-

ских упаковок, материалов. 

2. Позиционирование через СМИ эколо-

гических инициатив предприниматель-

ских структур, освещение акций, ре-

зультатов деятельности и внедрение 

«зелѐной» имиджевой рекламы. 

3. Участие в экологически ориентиро-

ванных кампаниях. 

1. Внедрение и реализация экологических 
упаковок, материалов. 
2. Позиционирование через СМИ эколо-
гических инициатив предприниматель-
ских структур, освещение акций, резуль-
татов деятельности и внедрение «зелѐ-
ной» имиджевой рекламы. 
3. Участие в экологически ориентирован-
ных кампаниях. 
4. Распространение экологических акций 
на участие зарубежных предпринима-
тельских структур и представительств на 
территории иностранных государств. 

Источник: составлено автором. 
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Анализ обеспечения конкурентоспособно-

сти зарубежных и российских предприниматель-

ских структур на основе экологического фактора 

позволил сделать следующие выводы. 

Во-первых, законодательная база России 

содержит нормативно-правовые акты, регулиру-

ющие вопросы экологического развития, охраны 

окружающей среды, не закрепляя конкретные 

направления обеспечения конкурентоспособно-

сти предпринимательских структур на основе 

экологического фактора. Опыт зарубежных гос-

ударств в законодательном обеспечении рас-

сматриваемого вопроса свидетельствует о более 

детальной проработке возможностей для пред-

принимательских структур. Наряду со строго-

стью (на примере стран ЕС и НАФТА), закреп-

лѐнные меры направлены на повышение конку-

рентных преимуществ и содействие принципу 

устойчивого развития. 

Во-вторых, опыт предпринимательских 

структур в обеспечении конкурентоспособности 

на основе экологического фактора опирается во 

многом  на деятельность выше рассмотренных 

субъектов и законодательные основы. Направле-

ния обеспечения конкурентоспособности рос-

сийских и зарубежных предпринимательских 

структур на первый взгляд идентичны, однако 

можно выделить ряд особенностей: 
 финансирование экологических меропри-

ятий как инструмент обеспечения конкурентных 
преимуществ распространяется в зарубежных 
странах (например, ЕС, США, Канада) независи-
мо от специфики деятельности и масштабов 
предпринимательской структуры, что обеспечи-
вается требованиями национального и междуна-
родного законодательства; системой преферен-
ций и штрафных санкций, стимулирующих 
предпринимательскую деятельность; 

 сертификация как элемент управленче-
ского инструментария в западноевропейских 
странах и странах НАФТА носит по умолчанию 
обязательный характер, что обеспечено как тре-
бованиями законов, так и деловой практикой и 
деятельностью специализированных организа-
ций, осуществляющих профессиональную сер-
тификацию. Российский опыт сертификации в 
области экологического менеджмента и экологи-
ческих стандартов свидетельствует о том, что 
сертификацию проходят преимущественно 
крупные предпринимательские структуры, вы-
шедшие на внешний рынок и обладающие фи-
нансовой возможностью оплачивать сопутству-
ющие расходы (что сопряжено с возможностью 
пройти сертификацию через уполномоченные 
иностранные компании); 

 Производственное направление деятель-

ности предпринимательских структур отличается, 

в первую очередь, по части применения ресурсо-

сберегающих технологий,  играющих весомую 

роль. Опыт Европы является показательным при-

мером, поскольку на территории еѐ государств 

расположены центры разработки альтернативных 

источников энергии, топлива, внедряющихся по-

степенно в деятельность предпринимательских 

структур. В России поиск альтернативных и более 

экологичных источников энергии не пришѐл пока 

к конечному положительному результату, что 

приводит в итоге к загрязнению окружающей 

среды, повышенному уровню отходов. Кроме то-

го, масштабы деятельности предпринимательской 

структуры не являются ограничивающим факто-

ром в зарубежных компаниях в отличие от рос-

сийских, где мелкий и средний бизнес может поз-

волить себе пренебречь экологическим фактором 

в силу высокого уровня затрат и неразвитой в 

стране системы преференций и льгот, как это дей-

ствует в ряде зарубежных государств. 
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АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ  
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы анализа платежеспособности и ликвидности 

коммерческой организации. На примере ЗАОр «НП Конфил» показан анализ платежеспособности и ликвидно-

сти предприятия, а также даны рекомендации по их совершенствованию. 
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ANALYSIS OF SOLVENCY AND LIQUIDITY COMMERCIAL ORGANIZATIONS 
 

A. A. Khambiev, V. V. Surkova 
 
Abstract. Theoretical basis of solvency and liquidity analysis of a commercial organization are considered in the 

article. As an example we have CJSC "NP Konfil". An analysis of its solvency was made and recommendations for 

improvement were given for this organization. 

Key words: solvency, liquidity, assets, obligation, commercial organizations, analysis.  

 

В настоящее время одним из актуальных 

вопросов современной экономики является изу-

чение финансово-экономического состояния 

коммерческой организации. Финансовое состоя-

ние организации является важнейшей характери-

стикой его хозяйственной деятельности, так как 

оно определяет способность организации финан-

сировать свою деятельность, обеспеченность 

финансовыми ресурсами, целесообразность их 

размещения, в какой степени гарантированы его 

экономические интересы, интересы его партне-

ров по финансовым и другим отношениям. Фи-

нансовым состоянием организации интересуются 

налоговые органы с целью получения информа-

ции о способности организации своевременно и 

в полном объеме уплачивать налоговые платежи. 

Также финансовое состояние организации инте-

ресно банкам и контрагентам. Банкам необходи-

мо узнать о финансовом состоянии организации 

для  принятия решения о выдаче ему кредитных 

средств, а контрагентам – с целью узнать о целе-

сообразности сотрудничества с данной организа-

цией. 

Важнейшими характеристиками финансо-

вого состояния организации являются ликвид-

ность и платежеспособность организации, кото-

рые определяют возможность предприятия отве-

чать по своим обязательствам. Данные показате-

ли являются важными как для внутренних, так и 

для внешних пользователей информации о пред-

приятии. 

Термин «ликвидность» (от лат. liquidus – 

жидкий, текучий) в буквальном смысле слова 

означает легкость реализации, продажи, пре-

вращения материальных ценностей и прочих 

активов в денежные средства [7, с. 84]. Эконо-

мисты по-разному трактуют сущность понятия 

«ликвидности». В таблице 1 представлены 

мнения различных авторов о сущности лик-

видности. 

Таблица 1 
Подходы к понятию «ликвидность» 

Автор Определение 
Н.А. Кулешова,   
В. И. Боровиков 

Ликвидность – реальное свойство активов в рыночной экономике: платежным средством мо-

жет выступать любой актив, на который на рынке имеется платежеспособный спрос [8, с. 107]. 

Л. Г. Кузнецова,  
Н. В. Кутузова 

Ликвидность – способность элементов основного или оборотного капитала компании быстро 

и легко реализоваться [6, с. 26].  

О. В. Ефимова Ликвидностью является способность кредитора обеспечить выполнение долговых обяза-

тельств [4, с. 54]. 

В. В. Бочаров Ликвидность – это способность организации быстро выполнять свои финансовые обязатель-

ства, а при необходимости и быстро реализовать свои средства [2, с. 98]. 

Примечание: составлено автором 
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Проанализировав выше изложенные опре-

деления ликвидности, можно сделать вывод о 

том, что существует два подхода к понятию лик-

видности. Согласно первому подходу под лик-

видностью понимается способность организации 

погашать свои финансовые обязательства. По 

второму подходу ликвидность – свойство акти-

вов организации быстро реализовываться в де-

нежные средства. Ликвидность относится лишь к 

активам организации, так как только они могут 

преобразовываться в наличные денежные сред-

ства, в то время как пассивы не имеют данной 

возможности. 

Еще одним из важнейших показателей, ха-

рактеризующих финансовое состояние организа-

ций, является платежеспособность организации. 

Платежеспособность организации – это способ-

ность хозяйствующего субъекта к своевремен-

ному выполнению (погашению) денежных обя-

зательств, обусловленных законом или догово-

ром, за счет имеющихся в его распоряжении де-

нежных ресурсов [10, с. 65]. 

Присутствие достаточной суммы налич-

ных денежных средств является основным ин-

дикатором текущей ликвидности. Если у орга-

низации наблюдаются задержки по оплате с по-

ставщиками, кредиторами, персоналом органи-

зации, то это свидетельствует о практической  

неплатежеспособности. Неплатежеспособность 

– это прекращение исполнения должником ча-

сти денежных обязательств или обязанностей по 

уплате обязательных платежей, вызванное не-

достаточностью денежных средств [1, ст. 2]. 

Данная ситуация может быть вызвана отсут-

ствием или нехваткой наличных средств в ре-

зультате превышения заемного капитала над 

собственным. Если просроченные обязательства 

в течение трех месяцев с даты наступления пла-

тежа дают основание кредиторам на обращение 

в арбитражный суд о признании должника 

банкротом [1, ст. 3 п. 2]. 

Одним из способов оценки ликвидности 

предприятия считается оценка ликвидности ба-

ланса, которая  заключается в сопоставлении 

определенных элементов активов с элементами 

пассивов и определении критерия абсолютной 

ликвидности баланса [3, с. 93]. С этой целью ак-

тивы организации группируют по степени их 

ликвидности (реализуемости), а обязательства – 

по степени срочности их погашения. Затем 

наиболее срочные обязательства сопоставляют с 

величиной активов, обладающих максимальной 

ликвидностью, и так далее по степени убывания 

срочности и ликвидности. Иначе говоря, строит-

ся аналитическая таблица, фактически выделя-

ющая структуру активов и пассивов по степени 

их ликвидности и срочности и позволяющая 

провести их сопоставление. Кроме данного 

структурного (вертикального) анализа, на базе 

этой таблицы проводится временной (горизон-

тальный) анализ активов и пассивов организа-

ции, то есть сравниваются соответствующие зна-

чения активов и пассивов на разные отчетные 

даты. 

Анализ ликвидности баланса позволяет 

оценить способность организации вовремя опла-

тить любые предстоящие кредитно-финансовые 

обязательства или превратить статьи актива ба-

ланса (основные и оборотные средства, включая 

ценные бумаги и другие активы) в деньги для 

оплаты обязательств. 

По степени ликвидности статьи активов 

условно можно разделить на 4 группы, выделяя 

наиболее и наименее ликвидные активы. Такая 

группировка в определенной степени условна, 

так как отнесение тех или иных статей оборот-

ных средств к той или иной группе определяется 

конкретными условиями хозяйствования, сферой 

деятельности организации, соотношением теку-

щих и долгосрочных активов. Например, статья 

«незавершенное производство» в зависимости от 

длительности производственного цикла может 

быть включена в различные группы на разных 

предприятиях. 

Первая группа А1 включает в себя абсо-

лютно ликвидные активы, такие как денежная 

наличность и краткосрочные финансовые вложе-

ния.  

К А2 относятся быстро реализуемые акти-

вы: готовая продукция, товары отгруженные (ко-

торые входят в прочие оборотные активы) и де-

биторская задолженность.  

Медленно реализуемые активы (А3) состо-

ят из производственных запасов и налога на до-

бавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям.  

Четвертая группа А4 – труднореализуемые 

активы включает все внеоборотные активы 

предприятия: основные средства, нематериаль-

ные активы и др. В некоторых случаях опреде-

ленные элементы внеоборотных активов могут 

относиться как быстро реализуемые, например, 

недвижимость, представленная в бухгалтерском 

балансе организации, у которой основным видом 

деятельности являются сделки с недвижимостью 

[5, с. 325]. 

Соответственно на четыре группы разби-

ваются и обязательства предприятия: 
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П1 – наиболее срочные обязательства, сро-

ки возврата которых наступили (кредиторская 

задолженность);  

П2 – краткосрочные обязательства (заем-

ные средства, оценочные и прочие обязатель-

ства);  

П3 – долгосрочные обязательства (долго-

срочные кредиты и замы);  

П4 – собственный (акционерный) капитал, 

находящийся постоянно в распоряжении пред-

приятия (включает собственный капитал пред-

приятия и доходы будущих периодов) [5, с. 326]. 

После группировки активов и пассивов ор-

ганизации необходимо определить, является ли 

баланс организации ликвидным. Для этого сопо-

ставляют итоги приведенных групп активов и 

пассивов: наиболее ликвидные активы сравни-

ваются с наиболее срочными обязательствами, а 

менее ликвидные активы сравниваются с менее 

срочными обязательствами. 

В экономической литературе выделяют 

следующие виды ликвидности (см. табл. 2) [9, 

с. 36]. 

Таблица 2 
Виды ликвидности баланса организации 

Ликвидность Условие ликвидности 
Абсолютная ликвидность А1 ≥ П1; A2 ≥ П2; A3 ≥ П3; А4 ≤ П4 

Текущая ликвидность (А1+А2) ≥ (П1+П2) 

Перспективная ликвидность А3 ≥ П3 

Примечание: составлено автором по материалам учебника О. А. Толпегина «Комплексный экономический ана-

лиз хозяйственной деятельности» 

 

Абсолютная ликвидность баланса органи-

зации характеризует наличие у нее собственных 

оборотных средств. Если четвертое неравенство 

дает отрицательное значение (П4 < А4), то это 

будет означать отсутствие у организации соб-

ственных оборотных средств. 

Текущая ликвидность баланса организации 

условно характеризует платежеспособность ор-

ганизации на ближайший момент времени, так 

как недостаток по одной группе активов средств 

лишь теоретически компенсируется избытком по 

другой, а на практике менее ликвидные активы 

не могут быть направлены на погашение самых 

срочных обязательств. 

Перспективная ликвидность организации 

свидетельствует о ее платежеспособности в от-

носительно отдаленном будущем. Соотношение 

А3≥П3 характеризует возможность организации 

погасить свои долгосрочные займы и кредиты за 

счет будущей продукции. 

Если никакие из предыдущих условий не 

выполняются, то бухгалтерский баланс является 

неликвидным. Ликвидность активов, а следова-

тельно, и ликвидность баланса организации во 

многом зависят от роста объема продаж. Чем 

выше объем продаж, тем быстрее запасы обра-

щаются в готовую продукцию, затем в денеж-

ную наличность или дебиторскую задолжен-

ность. 

Анализ ликвидности бухгалтерского ба-

ланса (в частности полученные значения по 

группам активов и пассивов) служит основой для 

изучения платежеспособности предприятия. 

Анализ платежеспособности организации прово-

дится при помощи финансовых коэффициентов 

(см. табл. 3) [9, с. 37]. 

Таблица 3 
Коэффициенты платежеспособности организации и их нормативные значения 

Показатель Способ расчета Нормативное значение 
Коэффициент абсолютной ликвидности 

 0,2-0,3 

Коэффициент срочной (критической) 

ликвидности  0,8-1 

Коэффициент текущей ликвидности 
 1,5-2 

Комплексный показатель ликвидности 
 ≥1 

Коэффициент соотношения дебитор-

ской и кредиторской задолженности 
 - 

Примечание: составлено автором по материалам учебника О.А. Толпегина «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности» 
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Коэффициент абсолютной ликвидности 

показывает, какая часть краткосрочных обяза-

тельств может быть погашена за счѐт имеющих-

ся денежных средств. Нормативное значение 

данного коэффициента составляет 0,2, что гово-

рит о том, что 20 % краткосрочных обязательств 

должны быть покрыты денежными средствами. 

Коэффициент срочной ликвидности пока-

зывает, какая часть краткосрочных обязательств 

может быть погашена не только за счѐт имею-

щихся денежных средств, но и за счет готовой 

продукции, дебиторской задолженности и ожи-

даемых поступлений за отгруженную покупате-

лям продукцию.  

Коэффициент текущей ликвидности пока-

зывает, какая часть краткосрочных обязательств 

может быть погашена за счѐт оборотных активов 

предприятия. Чем больше у организации величи-

на оборотных активов, тем больше уверенности, 

что краткосрочные обязательства будут погаше-

ны за счет имеющихся активов. Величина данно-

го показателя будет изменяться в зависимости от 

сферы деятельности организации. Например, ор-

ганизациям, у которых значительный удельный 

вес в составе оборотных активов имеет незавер-

шенное производство, необходимо более высо-

кое значение текущей ликвидности, чем органи-

зациям сферы снабжения, торговли и сбыта. 

Комплексный показатель ликвидности по-

казывает способность организации осуществлять 

расчѐты по всем видам своих обязательств. Дан-

ный коэффициент дает обобщающую оценку из-

менения финансового положения в целом с точ-

ки зрения ликвидности бухгалтерского баланса. 

Коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности организации дает 

дополнительную информацию о возможности по-

гашения краткосрочных обязательств за счет де-

биторской задолженности. Снижение значения 

данного коэффициента означает наличие положи-

тельной тенденции, так как это свидетельствует о 

повышении своевременности погашения задол-

женности покупателей перед организацией с од-

ной стороны и увеличении объемов финансирова-

ния своей деятельности за счет предоставления 

коммерческих кредитов с другой и наоборот. 

Для того чтобы узнать о возможности 

ЗАОр «НП Конфил» отвечать по своим обяза-

тельствам, необходимо провести анализ плате-

жеспособности и ликвидности этой организации. 

Данный анализ необходимо начать с группиров-

ки активов и обязательств данной организации, 

которая представлена в таблице 4. Источником 

информации для данного анализа является бух-

галтерский баланс ЗАОр «НП Конфил» за 2014–

2016 годы. 

Таблица 4 
Группировка активов и обязательств ЗАОр «НП Конфил» за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

Актив Пассив 
Вид 2016 2015 2014 Изменение Вид 2016 2015 2014 Изменение 
А1 138185 127699 241209 -103024 П1 87122 80873 101141 -14019 

А2 107353 115850 143183 -35830 П2 8975 4157 6589 2386 

А3 615599 557858 365226 250373 П3 6606 2716 3428 3178 

А4 142070 163146 197817 -55747 П4 900504 876807 836277 64227 

Баланс 1003207 964553 947435 55772 Баланс 1003207 964553 947435 55772 

Примечание: составлено автором по бухгалтерской отчетности ЗАОр «НП Конфил» 

 
Проанализировав данную таблицу, мож-

но сделать вывод о том, что в 2016 г. по срав-
нению с 2014 г. наблюдается уменьшение 
наиболее ликвидных (-103024 тыс. руб.), быст-
ро реализуемых (-35830 тыс. руб.) и трудноре-
ализуемых активов (-55747 тыс. руб.) и наибо-
лее срочных обязательств (-14019 тыс. руб.). 

Также виден рост краткосрочных на 2386 тыс. 
руб., долгосрочных на 3178 тыс. руб. и посто-
янных обязательств на 64227 тыс. руб. и мед-
ленно реализуемых активов. Для оценки лик-
видности баланса необходимо сопоставить 
итоги приведенных групп активов и пассивов 
(см. табл. 5). 

Таблица 5 
Оценка ликвидности баланса ЗАОр «НП Конфил» за 2014-2016 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
1 2 3 

А1 > П1 А1 > П1 А1 > П1 

А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 

А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 

А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 

Примечание: составлено автором по бухгалтерской отчетности ЗАОр «НП Конфил» 
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Изучив данную таблицу можно сделать 

вывод о том, что в 2014, 2015, 2016 гг. ЗАОр 

«НП Конфил» имеет абсолютно ликвидный 

баланс, так как выполняется условие: А1 ≥ П1; 

A2 ≥ П2; A3 ≥ П3; А4 ≤ П4. Данный анализ да-

ет лишь приблизительные данные, поэтому для 

более детального изучения следует провести 

анализ платежеспособности при помощи фи-

нансовых коэффициентов (см. табл. 6). 

 

Таблица 6 
Анализ платежеспособности ЗАОр «НП Конфил» за 2014-2016 гг. 

Показатель 2016 2015 2014 Нормативные значения 
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,44 1,50 2,24 0,2 

Коэффициент срочной (критической) лик-

видности 

2,56 2,86 3,57 1,5 

Коэффициент текущей ликвидности 8,96 9,42 6,96 2 

Комплексный показатель ликвидности 4,02 4,21 4,00 от 0,5 до 0,7 

Коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности 

1,23 1,43 1,42 - 

Примечание: составлено автором по бухгалтерской отчетности ЗАОр «НП Конфил» 

 

Проанализировав таблицу 6, можно сде-

лать вывод о том, что у ЗАОр «НП Конфил» в 

течение анализируемого периода все показатели 

ликвидности находятся в диапазоне своих опти-

мальных значений. Это свидетельствует о доста-

точности степени покрытия краткосрочных обя-

зательств соответствующими активами, то есть 

предприятие является платежеспособным. Также 

наблюдается снижение коэффициента соотноше-

ния дебиторской и кредиторской задолженно-

стей, которое можно рассматривать как положи-

тельную тенденцию, так как это свидетельствует 

о повышении своевременности погашения за-

долженности перед предприятием. Коэффициен-

ты абсолютной и срочной ликвидности имеют 

отрицательную динамику, что говорит снижении 

доли погашения краткосрочных обязательств за 

счет имеющихся денежных средств, готовой 

продукции, товаров, отгруженных покупателям, 

и дебиторская задолженности. Это связано 

прежде всего с тем, что у ЗАОр «НП Конфил» 

доля наиболее ликвидных и быстро реализуемых 

активов уменьшилась в 2016 г. по сравнению с 

2014 г., а доля краткосрочных обязательств вы-

росла. 

Платежеспособность и ликвидность ЗАОр 

«НП Конфил», а значит и финансовое состояние 

можно повысить различными способами. Одним 

из способов является снижение затрат на произ-

водство продукции, которое повысит рентабель-

ность продаж и, следовательно, увеличит приток 

денежных средств.  

Также следует особое внимание уделить 

проведению налогового планирования. Грамотно 

составленная учетная политика, использование 

причитающих организации льгот и преференций 

и своевременная уплата налогов в бюджет, поз-

воляют снизить риски налоговых доначислений 

и определить уровень налоговой нагрузки. Дан-

ные мероприятия помогут организации избежать 

непредвиденных затрат, а именно штрафов и пе-

ней, тем самым улучшить либо поддержать свое 

финансовое состояние. 

Управление ассортиментом продукции 

также является важным направлением в сторону 

увеличения прибыли и потока денежных средств, 

которое может существенно повысить платеже-

способность и ликвидность организации. Пред-

приятию необходимо продавать только те това-

ры, которые пользуются спросом у покупателей. 

Для этого необходимо проводить анализ и оцен-

ку спроса покупателей, их предпочтений и фи-

нансовых возможностей. 

Еще одним способом повышения платеже-

способности и ликвидности организации являет-

ся своевременное взыскание дебиторской задол-

женности и реструктуризация кредиторской за-

долженности организации. Дебиторская задол-

женность по истечении сроков исковой давности 

подлежит списанию в убыток в составе внереа-

лизационных расходов, что негативно сказывает-

ся на платежеспособности и ликвидности орга-

низации. Реструктуризация кредиторской задол-

женности предполагает заключение соглашений 

о рассрочке либо отсрочке платежей, пере-

оформление краткосрочных кредитов в долго-

срочные, проведение взаимозачѐтов с контраген-

тами. 

Таким образом, платежеспособность и 

ликвидность организации – важнейшие характе-

ристики ее финансового состояния, представля-

ющие интерес как для контрагентов, кредиторов, 

инвесторов, так и непосредственно для самой 

организации. ЗАОр «НП Конфил»в 2014–2016 гг. 
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имело абсолютно ликвидный баланс и является 

платежеспособным, так как показатели платеже-

способности и ликвидности данной организации 

находятся в пределах оптимальных значений. 
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УДК 339.133.017 

НА ПУТИ К ЭКОНОМИКЕ СЧАСТЬЯ: 
ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
А. А. Землянский 

 
Аннотация. В статье раскрывается эволюция потребительской ценности и модели потребительского по-

ведения. Сделан вывод о том, что историко-экономическая модель поведения потребителей имеет несколько 

стадий развития. В будущем потребительские ценности будут сосредоточены на получении впечатлений и 

ощущении заботы, что будет определять основу качества жизни и генерировать экономику счастья.  
Ключевые слова: эволюция потребительского поведения, экономика счастья, модель поведения потреби-

телей, потребительские ценности, качество жизни.  

 

ON THE WAY TO THE ECONOMY OF HAPPINESS: EVOLUTION OF THE MODEL  
OF CONSUMER BEHAVIOR 

 
A. A. Zemlyanskiy 

 
Abstract. The article reveals the evolution of consumer value and the model of consumer behavior. It is conclud-

ed that the historical and economic model of consumer behavior has several stages of development. In the future, con-

sumer values will focus on gaining impressions and a sense of care that will determine the basis of the quality of life 

and generate happiness. 

Key words: the evolution of consumer behavior, the economy of happiness, the model of consumer behavior, 

consumer values, the quality of life. 

 

Любая модель представляет собой упроще-

ние (абстрагирование) реальности с сохранением 

лишь тех моментов, которые являются важными 

для понимания ее сути. Модель поведения потре-

бителей дает возможность определить факторы, 

которые необходимо учитывать при разработке 

маркетинговой стратегии фирм, программ лояль-

ности покупателей и других направлений воздей-

ствия на потребительский выбор.  

Первая модель поведения потребителя бы-

ла, вероятно, построена  экономистами классиче-

ской школы политической экономии, которые 

выдвинули четыре основополагающих принципа 

потребительского выбора:  

1) потребитель рационален, т.е. принима-

ет решения на основе своего рассудка и созна-

ния, а не чувств и уж тем более подсознания;  

2) потребитель независим, т.к. в своих 

решениях руководствуется собственными потре-

бительскими предпочтениями;   

3) потребитель информирован, т.е. осо-

знает как свои потребности, так и альтернатив-

ные возможности их удовлетворения;  

4) потребитель эгоистичен, поскольку 

стремится лишь к получению выгоды для себя 

или своих близких, при этом потребителем игно-

рируются интересы как производителя (продав-

ца), так и общества (других потребителей). 

Модель homo economicus просуществовала 

около двухсот лет и продолжает оставаться од-

ной из наиболее авторитетных, внятных и широ-

ко применяемых теоретических конструкций, 

хотя и подвергается перманентной критике как 

модель, не отвечающая современным достиже-
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ниям социальных наук и настоятельным потреб-

ностям рыночной практики.  

Данная модель, а точнее ее современная ин-

терпретация, построенная на основе теории по-

требительских предпочтений, в последнее время 

все чаще критикуется самими экономистами. Так, 

представители эволюционной экономики называ-

ют ее бесплодной и предлагают вернуться к по-

требительским моделям, построенным на генети-

ческой основе человеческого поведения, класси-

фицировав при этом потребности, удовлетворяе-

мые путем «прямых вложений» (потребности в 

воздухе, воде, пище и другие физические нужды), 

и те, что удовлетворяются посредством различ-

ных «инструментальных услуг» (потребность в 

познании, любви, признании и т.д.) [1].  

Экономическую модель потребительского 

поведения критикуют также социологи, психоло-

ги, антропологи и другие представители обще-

ственных наук, выдвигающие при этом собствен-

ные модели такого поведения. Так, социологиче-

ская модель основывается на допущениях, что 

главную роль в потребительском поведении игра-

ет общественная среда. К факторам общественной 

среды относят, как правило, культуру, социаль-

ные (в том числе референтные) группы, семью, 

институты, роли, статусы, диспозиции и т.д. Пси-

хологическая модель ставит во главу угла такие 

факторы, как типы личности, ее качества, само-

оценку, восприятие, установки, убеждения, чув-

ства, повседневный опыт и т.д. Одна из наиболее 

широко применяемых в практике маркетинга пси-

хологических моделей – психографическая – ос-

новывается на учете психологических особенно-

стей потребителей, их образа жизни,  влияющего 

на покупательские предпочтения [2]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 

имеющиеся на сегодняшний день модели широко 

используют самые различные факторы потреби-

тельского поведения кроме, пожалуй, одного – 

фактора времени. До сих пор не выработана сколь-

ко-нибудь внятная модель поведения потребителей 

в широком временном контексте. Известный под-

ход по схеме «зарождение-расцвет-упадок» в раз-

личных вариациях присутствует во многих рабо-

тах, посвященных теории потребления. Однако 

целостной схемы исторических стадий потреби-

тельского поведения обнаружить не удается. Вме-

сте с тем в работах по маркетингу содержатся 

весьма удачные подходы, которые могут быть ис-

пользованы для построения историко-

экономической модели поведения потребителей.  

Прежде всего, заслуживает внимание ши-

роко цитируемая работа Д. Б. Пайна, Д. Х. Гилмо-

ра «Экономика впечатлений». Основной причи-

ной зарождения и быстрого развития экономики 

впечатлений, по мнению названных авторов, яв-

ляется, прежде всего, появление новых техноло-

гий, дающих возможность возникновению мно-

жества новых впечатлений. Второй причиной вы-

ступает обострение рыночной конкуренции, кото-

рая заставляет бизнес искать новые пути привле-

чения потребителей. Немалую роль в этом про-

цессе сыграло повышение уровня благосостояния 

населения, дающее возможность повышать цен-

ность праздности и развлечений в повседневной 

жизни. Однако самый полный ответ на постав-

ленный вопрос заключается, по мнению авторов 

книги, непосредственно в сущности и эволюции 

самой потребительской ценности: от потребления 

сырья к потреблению товаров, затем услуг и, 

наконец, впечатлений (см. рис. 1) [3]. 
 

 
Рис. 1. Эволюция потребительской ценности 

Источник: Пайн II, Дзозеф Б., Гилмор, Джеймс Х. Экономика впечатлений: работа – это театр, а каждый 

бизнес – сцена: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 304 с. С. 41. 
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Стадия добычи сырья – это преобладание в 

структуре потребления предметов природного 

(животного, растительного, минерального) про-

исхождения, выращенного или добытого людьми 

и вынесенного ими на рынок. Так как сырье от-

носительно равноценно и однородно, то торгов-

цы продают его обычно большими партиями по 

равновесным ценам в соответствии с колебания-

ми спроса и предложения. Потребление сырья 

(муки, кожи, холста, рыбы, соли и т.д.) имеет 

самую низкую потребительскую ценность, по-

скольку его потребление предполагает фактиче-

ски продолжение процесса производства (обра-

ботки сырья) в домохозяйствах. Сырьевой тип 

потребления лежал в основе аграрных экономик 

и соответствовал традиционному обществу. Од-

нако по мере роста производительности труда, 

создающего предпосылки для экономического 

подъема, все больший удельный вес в структуре 

потребления стали занимать предметы, более 

подготовленные к потреблению, чем сырье. Речь 

идет о готовых товарах: выпеченном хлебе, дру-

гих продуктах питания, готовой одежде, обуви,  

посуде, мебели и т.д. 

Гигантский рост производительности тру-

да в эпоху «промышленной революции» в корне 

изменил образ жизни людей. Наступил век высо-

кого массового потребления. Из «сырьевого» 

потребление превратилось по-настоящему в «то-

варное», в том смысле, что именно товары, гото-

вые к потреблению, стали занимать в нем основ-

ной удельный вес. Переработка сырья переме-

стилась из сферы потребления в сферу производ-

ства, что, безусловно, повысило потребитель-

скую ценность товаров, так как потребительский 

эффект товарного способа потребления достига-

ется уже меньшими издержками со стороны по-

требителей. Кроме того, по мере стандартизации 

и роста масштабов производства удалось снизить 

его стоимость, что одновременно означало по-

вышение уровня жизни (количественный рост 

потребления) значительной части населения. С 

другой стороны повышение технологий вело к 

относительному снижению спроса на рабочую 

силу в обрабатывающей  промышленности, что 

привело к высвобождению значительной ее доли. 

Последнее обстоятельство наряду с возросшим 

благосостоянием, которое актуализировало по-

иск качества жизни, привело к повышению спро-

са на услуги. 

Дело в том, что товарная форма потребле-

ния продолжает содержать в себе момент произ-

водства. Даже купленный в лавке батон, прежде 

чем будет съеден, должен быть порезан в соот-

ветствии с устоявшимися нормами культуры по-

требления. Но это, разумеется, мелочь по срав-

нению с товарами длительного пользования, 

например, бытовой техникой, применение кото-

рой означает фактически продолжение труда в 

домашнем хозяйстве. Данное обстоятельство 

противоречит логике потребления, которое со-

ставляет противоположность производству, и 

стремится выдавить его из себя любыми сред-

ствами. Потребление в чистом виде есть именно 

то, что противостоит труду и означает «праздник 

жизни», неотделимый от досуга. Именно с нача-

лом практики всеобщей замены товаров услуга-

ми начинается систематическое повышение уже 

не столько уровня жизни, сколько поиск ее каче-

ства. 

В настоящее время сфера услуг стала пре-

обладающей в развитых экономиках. Мало того, 

по удельному весу услуг в валовом внутреннем 

продукте сравнивают уровни экономического 

развития разных стран. При этом следует заме-

тить, что, несмотря на преобладание производ-

ства услуг, добыча сырья и выпуск товаров не 

снижается, а наоборот, растет, главным образом 

за счет неуклонного роста производительности 

общественного труда. Это одновременно означа-

ет глубокую трансформацию поведения потре-

бителей, которые наряду со стремлением к росту 

уровня жизни в большей степени заняты теперь 

поиском повышения ее качества.  

Важно заметить, что между товарами и 

услугами проходит весьма размытая граница. 

Трудно сразу ответить на вопрос, чем, например, 

торгуют рестораны фаст-фуда, товарами или 

услугами. Главный критерий здесь даже не 

столько уровень стандартизации продукта, 

сколько та специфика его поставки, которая за-

висит от данного уровня. Дело в том, что постав-

ка товара носит в большей мере безличный ха-

рактер в сравнении с поставкой услуги, качество 

которой зависит от степени учета личности кли-

ента. Товарному производству, как известно, со-

ответствует отчужденный характер труда. Имен-

но это и лежит в основе широкого применения 

здесь приемов унификации и стандартизации, 

что с одной стороны ведет к массовому произ-

водству товаров, а с другой – к обеспечению за-

данного уровня их качества.  

Другое дело – услуги. Отчужденность 

служащего здесь уменьшает как количество ока-

зываемых услуг, так и опускает их качество до 

ничтожного уровня. Бездушное отношение к 

клиенту со стороны обслуживающего персонала 

оставляет, как известно, губительное впечатле-
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ние, уничтожающее лояльность клиентов. Пре-

красной иллюстрацией этому является трагико-

медия Жака Тати «Время развлечений». В этом 

фильме наряду со всем прочем весьма талантли-

во показан процесс обезличивания  сферы госу-

дарственных услуг благодаря широкому приме-

нению достижений научно-технической револю-

ции. В результате происходит извращение само-

го смысла услуги, превратившее ее в настоящее 

мучение «маленького человека», господина Юло, 

которому требовалось получить в парижском 

учреждении простую справку, удостоверяющую 

маленький пустяк в его биографии. 

Отчужденность – это последний остаток 

труда, его неприятный осадок, еще сохраняю-

щийся в потреблении услуг, и который оно стре-

мится выдавить из себя до последней капли. Че-

ловека, по большому счету, интересует не услуга 

сама по себе, а скорее  забота, которую он ждет 

от обслуживания. «… Без этой тотальной идео-

логии личной услуги потребление не было бы 

самим собой. Это не просто-напросто удовле-
творение. Именно теплота удовлетворения, лич-

ной преданности придает ему весь его смысл. 

Именно под солнцем заботы загорают совре-

менные потребители» [4]. Эту заботу они могут 

распознать и идентифицировать лишь благодаря 

благоприятным впечатлениям от услуг. Поэтому 

впечатления представляют собой высшую форму 

потребительской ценности. Экономика услуг 

называет своих потребителей клиентами, тогда 

как экономика впечатлений имеет дело с гостя-

ми, подчеркивая этим готовность проявить забо-

ту о них и выразить личную преданность им. 

Здесь следует оговориться по поводу тер-

мина «экономика впечатлений». Представляется, 

что это не самый лучший перевод английского 

«The experience economy». Согласно словарю 

Ожегова и Шведовой «впечатление» представля-

ет собой след, оставленный в сознании, в душе 

чем-нибудь пережитым, воспринятым [5]. Рус-

ское значение данного слова связано, поэтому, с 

такими понятиями, как «печать», «отпечаток», 

«оттиск», «слепок» каких-то чувств и ощущений, 

оставшихся от тех или иных переживаний. Это 

тоже многого стоит, но, думается, что потреби-

теля интересует, прежде всего, не это. «Когда 

человек покупает услугу, он покупает ряд дей-

ствий, которые выполняются от его имени. Но 

когда  он покупает впечатление, он платит за не-

забываемые минуты своей жизни, подготовлен-

ные компанией…, т.е. за собственные чувства и 

ощущения» [3]. Речь, таким образом, идет не о 

последствии переживаний, а о них самих. «Пе-

реживание», кстати говоря, – это одно из воз-

можных значений английского слова 

«experience». При этом речь, разумеется, идет о 

гедонических переживаниях, удовольствии по-

треблением, удовлетворенности и наслаждении 

жизнью, то есть о том, что составляет содержа-

ние субъективного ощущения и человеческого 

переживания счастья. 

Думается, что в будущем фокус экономики 

все больше будет сосредоточен на генерации 

счастья. Описанную выше модель эволюции по-

требительской ценности можно преобразовать в 

историко-экономическую модель поведения по-

требителей (см. рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Стадии поиска качества жизни 
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В связи с этим не совсем удачным пред-

ставляется определение экономики будущего как 

«экономики впечатлений». Тренд поиск качества 

жизни потребителями толкает экономику к со-

стоянию, которому более всего подходит назва-

ние «экономика счастья». Такая экономика явля-

ется определенной противоположностью эконо-

мике благосостояния и опирается на субъектив-

ные оценки людей. Идея такой экономики при-

шла в головы экономистов в силу неоспоримых 

фактов. В ходе независимых кроссоциологиче-

ских исследований было выяснено, что по мере 

того как разные страны становятся богаче и рас-

тет уровень душевого дохода, а основные по-

требности, такие как питание, жилье и другие 

неотложные нужды удовлетворены, люди не 

считают себя все более и более счастливыми. 

Например, хотя сегодня большинство американ-

цев скажет нам, что они довольны своей жизнью, 

доля тех, кто говорит, что они счастливы, не вы-

ше, чем это было 40 лет назад, когда средние до-

ходы в США были значительно ниже [6]. Те, кто 

считают себя счастливыми, как правило, много 

проводят время с друзьями и семьей, то есть ак-

туализированы на социальные связи. Данный 

фактор является более значимым, чем любой 

другой, включая уровень жизни, безопасности и 

т.д. Это свидетельствует о том, что, несмотря на 

высокую по всему миру корреляцию между до-

ходом и счастьем, последнее является более ши-

рокой перспективой. Профессор психологии 

Университета Иллинойса Э. Динер утверждает, 

что богатство делает нас более довольным своей 

жизнью, однако способности наслаждаться ею 

деньги не дают [7]. Исследования показывают, 

что многое зависит как раз от того, как люди 

определяют счастье, как они смотрят на удовле-

творенность жизнью, как оценивают свою жизнь 

в целом. Лауреаты Нобелевской премии по эко-

номике Д. Стиглиц и А. Сен, а также француз-

ский экономист Ж.-П. Фитусси предложили пе-

рейти от измерения производства ВВП, как тра-

диционного показателя благополучия общества, 

к целому спектру показателей, характеризующих 

экономику счастья [8]. 
 В этой связи представленная выше исто-

рико-экономическая модель поведения потреби-
телей открывает оптимистическую перспективу. 
Вслед за поставкой услуг, по мере роста их раз-
нообразия и качества, все большее значение бу-
дут приобретать не услуги сами по себе, а тот 
кумулятивный  эффект от их потребления, кото-
рый находит выражение в субъективном пережи-
вании удовлетворенности, генерации счастья. 
Это не означает, что в «экономике счастья» не 

будет добычи сырья, производства товаров, или 
поставки услуг. Все это не только сохранится, но 
и будет производиться нарастающим объемом, 
особенно услуги. Но что, безусловно, будет от-
личать новую экономику от ее прежнего состоя-
ния, так это то, что сфера обслуживания в опре-
деленной своей части трансформируется в сферу 
заботы о потребителе. Это означает, что его же-
лания будут удовлетворяться комплексно. Дан-
ное обстоятельство должно привести к глубоко-
му реинжинирингу бизнес-процессов. Уже сей-
час клиентоориентированость превращается в 
один из постулатов ведения практически любого 
бизнеса, а масс-маркетинг, став малоэффектив-
ным, заменяется персональным. Персонифика-
ция услуг это, прежде всего, предоставление па-
кетных предложений специально для каждого 
клиента, направленных на удовлетворение цело-
го кластера его потребностей. В недалеком бу-
дущем можно ожидать появление компаний, ко-
торые займутся генерацией общей удовлетво-
ренности потребителей, то есть возьмут на себя 
заботу о «счастье» своих клиентов. 
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Аннотация. В статье кратко рассмотрена история развития секьюритизации активов на российском 

рынке ценных бумаг. Продемонстрировано современное состояние и выделены основные участники рынка 

структурированных активов. Отмечено серьезное снижение объемов рынка и обозначены основные проблемы, 

представляющие угрозу развитию рынка секьюритизированных активов в России. 
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THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SECURITIZATION OF ASSETS IN THE 
SECURITY MARKET IN RUSSIA 

 
S. A. Potomova, A. A. Zemlyansky  

 
Abstract. In article the history of development of securitization of assets in the Russian security market is briefly 

considered. The current state is shown and the main participants of the market of the structured assets are allocated. 

Serious decrease in market sizes is noted and the main problems posing a threat to market development of the securit-

ized assets in Russia are designated. 

Key words: securitization; security market; Basel III; bonds, rating agencies, Agency for Housing Mortgage 

Lending. 

 

Поиск новых способов и источников рефи-

нансирования в последнее время превратился в 

одну из ключевых задач российских банков и 

финансового рынка в целом. От ее успешного 

решения во многом зависит потенциал россий-

ской банковской системы и ее способность 

наращивать объемы кредитования реального 

сектора экономики. В России активно развивает-

ся рынок капиталов, возрастает емкость фондо-

вого рынка, увеличивается количество инвесто-

ров и их интерес к новым, все более сложным 

финансовым инструментам.  

Секьюритизация лежит на пересечении 

двух отмеченных тенденций: ее использование 

открывает перед кредитными организациями не-

виданные ранее возможности привлечения 

средств и управления рисками и в то же время 

дает простор конструированию огромного числа 

новых видов ценных бумаг с уникальными ха-

рактеристиками. Механизм секьюритизации ак-

тивов, несмотря на широкое распространение в 

других странах, для нашей экономики все еще 

является инновационным способом привлечения 

капитала. Искусство структурирования сделки 

секьюритизации активов состоит в том, чтобы 

передать юридически и экономически специаль-

ному самостоятельному юридическому лицу 

(SPV) отобранный на основе заданных критериев 

пул активов. Исходя из конечного результата 

секьюритизации, различные авторы разделяют ее 

основную цель на привлечение дешевого финан-

сирования (Ю. Е. Туктаров [8, c. 58], С. Л. Шварц 

[5, c. 201] и др.), на преобразование низколик-

видных финансовых активов в ликвидные цен-

ные бумаги (И. Бланк [3, c. 497], П. С. Роуз [4, 

c. 429] и др.), на получении денежного возна-

граждения как основной цели (С. Л. Шварц) [9, 

c. 226]. Однако в настоящее время различные 

синтетические модели секьюритизации позволя-

ют добиваться с равным успехом всех постав-

ленных целей в одном выпуске. 

Первыми в 1970-х гг. на рынке появились 

ценные бумаги, обеспеченные жилищной ипоте-

кой (RMBS) и коммерческой недвижимостью 

(CMBS). Данные ценные бумаги были по-

настоящему инновационными и сразу же приоб-

рели значительную популярность. В Америке в 

то время существовала государственная про-

грамма поддержки ипотечного-жилищного кре-

дитования и основными участниками программы 

являлись: Fannie Mae (Federal National Mortgage 

Association), Ginnie Mae (Government National 

Mortgage Association) и Freddie Mac (FHLMC) [2, 

c. 109]. Их работа была основана на организации 

выпуска тех самых RMBS и CMBS и дальней-

шем выкупе пулов активов ипотек и траншей 

секьюритизированных бумаг у других банков, 

выступая при этом грантом при сделке. Доля 

этих агентств значительно превышала долю 

частных компаний на рынке секьюритизации, но 

сразу после кризиса ипотечного кредитования 

упала практически до нуля (см. рис.1). 
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Рис. 1. Объем эмиссий государственных корпораций и частных компаний на рынке секьюритизируемых активов 

Источник: Доклад МВФ Global Financial Stability Report, Chapter II, p. 88. 

 

Впервые в России секьюритизация ипотеч-

ных активов была проведена российскими ори-

гинаторами (Городской ипотечный банк, ВТБ) за 

рубежом в июле 2006 года. Первая же внутрен-

няя секьюритизация, проведенная в соответствии 

с законом об ипотечных ценных бумагах, была 

осуществлена банком Совфинтрейд (дочерний 

банк Газпромбанка) в ноябре 2006 г. (SPV ОАО 

«Ипотечная специализированная организация 

ГПБ-Ипотека»). Наибольшее распространение в 

нашей стране секьюритизация получила в 2007–

2008 гг., но по причине мирового экономическо-

го кризиса резко сдала свои позиции, и только в 

конце 2013 г. можно отметить значительный 

рост новых размещений, который затем вновь 

снижается (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Объем новых размещений на внутреннем рынке секьюритизации 

Источник: Энциклопедия российской секьюритизации 2017. Санкт-Петербург. – 2017. – С. 180–207. 

 

Рисунок 2 демонстрирует два пиковых 

значения в объеме новых сделок (в начале и кон-

це 2014 г.), а следом заметное снижение объе-

мов. Причиной этому является наблюдаемая не-

благоприятная ситуация с наличием активов для 

проведения секьюритизации. По итогам 2016 г. 

устойчивый рост показало только ипотечное 

кредитование, остальные же сектора экономики 

позитивной динамики не продемонстрировали. 

Из этого следует, что заметной потребности в 

использовании новых инструментов фондирова-

ния у оригинаторов нет. В этой связи представ-
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ляется, что у рынка будет один глобальный 

тренд – поиск новой парадигмы развития и ново-

го равновесия [7]. При этом участники финансо-

вого рынка ожидают появления новых сделок 

секьюритизации неипотечных кредитов (малое и 

среднее предпринимательство, автокредиты и 

др.), выхода новых игроков на рынок ипотечных 

ценных бумаг (далее – ИЦБ) благодаря програм-

ме АИЖК «Фабрика ИЦБ», а также продолжения 

выпуска классических ИЦБ опытными игроками, 

такими как Абсолют Банк, Группа ВТБ, «ФК от-

крытие». На рисунке 3 представлены крупней-

шие российские оригинаторы по итогам 

2016 года. 

 

 

Рис. 3. Крупнейшие оригинаторы по объему секьюритизированных активов по итогам 2016 года. 

Источник: Энциклопедия российской секьюритизации 2017. Санкт-Петербург. – 2017. – С. 180–207. 

 

Дальнейшее развитие секьюритизации 

напрямую связано с уровнем развития рынка 

ценных бумаг в РФ. Причин этому несколько: 

чем более развит рынок ценных бумаг, тем на 

нем больше участников (как инвесторов, так и 

эмитентов различных бумаг), а следовательно, и 

больше капитала. При этом не только уровень 

развития рынка ценных бумаг влияет на развитие 

секьюритизации, но и наоборот: данные ценные 

бумаги обладают высокой надежностью и до-

ходностью на уровне рынка, что способно при-

влечь дополнительных инвесторов. 

Начиная с 2011 г. можно выделить тенден-

цию к постепенному формированию инвестор-

ской базы в ипотечные облигации среди частных 

инвесторов. В первую очередь наибольшую под-

держку оказали государственные и институцио-

нальные инвесторы – ВЭБ и АИЖК. Программы 

АИЖК по выкупу ИЦБ стали одним из основных 

факторов развития рынка ипотечных бумаг и 

помогли привлечь в этот сектор новых оригина-

торов и инвесторов. В конце 2013 – начале 

2014 г. уровень развития инвесторской базы поз-

волял размещать достаточно крупные объемы – 

5–10 млрд. руб. – исключительно в рынок, не 

прибегая к поддержке госструктур. Однако в 

2015 г. многие инвесторы в структурные продук-

ты или полностью закрыли лимиты, или карди-

нально уменьшили вложения в этот класс ин-

струментов, поэтому в короткой перспективе 

большого ажиотажа со стороны покупателей 

ожидать не приходится. Качество российских 

активов, которые являются базовыми для стан-

дартных продуктов секьюритизации, сопостави-

мыми с мировыми аналогами. Помимо этого, 

невысокий уровень закредитованности [6, c. 25] 

населения и бизнеса должен создавать импульс 

для стремительного развития рынка продуктов 

секьюритизации. Однако совокупные объемы 

новых выпусков по-прежнему несопоставимы с 

показателями рынка корпоративных и государ-

ственных облигаций. 
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Рис. 4. Объемы выпуска корпоративных, государственных и облигаций  

на основе секьюритизарованных активов, в трлн. руб. 

Источник: составлено автором. 

 

Причиной этому является ряд факторов, 

замедляющих развитие секьюритизации в Рос-

сии. Основными инвесторами на внутреннем 

рынке обеспеченных ценных бумаг выступают 

коммерческие банки. Политика удержания бума-

ги на позиции для них зависит от соотношения 

доходности и совокупности таких факторов, как 

стоимость фондирования, нагрузка на капитал, 

учет бумаги в метриках ликвидности и прочих 

обязательных нормативов. Дополнительным 

фактором является ожидаемый торговый доход 

от переоценки бумаг при изменении общего 

уровня ставок. Как правило, этот параметр имеет 

положительную корреляцию с уровнем риска и 

потребляемого капитала. Метрики потребления 

капитала и иных нормативов задаются регуля-

торно нормами пакета подзаконных актов Базеля 

III. Именно с точки зрения таких регуляторных 

метрик классические продукты секьюритизации 

выглядят не лучшим образом по сравнению с 

традиционными корпоративными облигациями. 

Несмотря на то, что мегарегулятором предпри-

нимаются попытки для создания современной 

нормативно-правовой базы секьюритизации в 

России, они по-прежнему либо игнорируются 

некоторыми положениями ЦБ РФ (к примеру, 

421-П «Положение о порядке расчета показателя 

краткосрочной ликвидности («Базель III»)»), ли-

бо классифицируются как активы с более высо-

ким риском [1], что обусловлено использованием 

международных рейтингов трех крупнейших ми-

ровых рейтинговых агентств – Standard & Poor’s, 

Fitch Ratings и Moody's. При этом как минимум 

одно аккредитованное Банком России нацио-

нальное рейтинговое агентство объективно спо-

собно удовлетворить всем установленным кри-

териям [10, c. 30–136]. 

Ключевыми субъектами, создающими 

предложение потенциальных базовых активов 

для стандартных продуктов секьюритизации вы-

ступают крупные коммерческие банки. Три из 

которых находятся под санкциями ряда ино-

странных государств (АО «Газпромбанк», группа 

«ВТБ» и группа «Сбербанка России»), в право-

вом поле которых функционируют агентства 

«большой тройки». На практике это означает, 

что любой продукт секьюритизации, созданный 

из базовых активов, накопленных этими банка-

ми, и при их тесном участии (сохранение за со-

бой младшего транша, функций сервисного аген-

та, организация размещения и т.п.), не может 

рассчитывать на получение рейтинга по между-

народной шкале от указанных агентств. 

Таким образом, продукты секьюритизации 

трех крупнейших оригинаторов получают из-за 

несоответствия формальным критериям наихуд-

шие метрики, которые несравнимы с обычными 

корпоративными облигациями второго эшелона. 
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Анализ ситуации показывает, что необходима 

реформа действующих нормативно-правовых 

актов пакета Базель III, которая позволит приве-

сти их в соответствие с реалиями внутреннего 

рынка. Вместе с возможностью использования 

рейтингов по национальной шкале это могло бы 

дать новый импульс развитию рынка секьюрити-

зации. Пока же драйвером роста рынка продук-

тов секьюритизации остаются средства институ-

циональных инвесторов, не обремененных вы-

шеописанным регулированием. 
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Аннотация. Актуальность выбранной темы заключается в том, что оценку эффективности деятельности 

организации необходимо анализировать с позиции возможных вариантов решения поставленных перед нею 

задач. Целью данного исследования является обоснование возможности применения имитационных моделей 

реальной динамической системы в процессе анализа эффективности работы деятельности предприятия.  

Ключевые слова: организация, имитационная модель, система массового обслуживания (СМО), эффек-

тивность, факторы воздействия, анализ. 

 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION BY MODELING  
A SMO IN THE SYSTEM PROGRAMMING SCILAB 

 
E. B. Ermolaeva, A. V. Filatova, I. V. Gorelova 

 
Abstract. The relevance of the chosen topic lies in the fact that the assessment of the effectiveness of the organi-

zation should also be analyzed from the position of possible solutions of its tasks. The aim of this study is to validate the 

feasibility of the use of simulation models of real dynamic systems in analyzing process efficiency of the enterprise 

activities. 

Key words: organization, imitation model, mass service system, efficiency, factors of impact, analysis. 

 

В современном мире создание моделей си-

стем массового обслуживания (СМО) приобрета-

ет всѐ большую значимость, поскольку такие си-

стемы окружают нас повсюду. Примерами СМО 

могут служить банковские учреждения, билет-

ные кассы, магазины, поликлиники и т. д. Каж-

дая из этих систем состоит из определенного 

числа обслуживающих единиц (каналов), в каче-

стве которых могут выступать кассы, продавцы, 

врачи и другие. Любая СМО предназначена для 

обслуживания заявок, поступающих в разные 

моменты времени. Обслуживание заявки занима-

ет некий отрезок времени, после чего канал 

освобождается и готов к приѐму следующей за-

явки. Иначе говоря, СМО – это система, выпол-

няющая заявки, которые поступают в неѐ в раз-

личные моменты времени [3]. 

Теория массового обслуживания, изучаю-

щая СМО, представляет собой область приклад-

ной математики, занимающуюся анализом про-

цессов в системах производства и обслуживания, 

в которых однородные события повторяются 

многократно. Большой вклад в развитие теории 

массового обслуживания внесли российские ма-

тематики А. Я. Хинчин, Б. В. Гнеденко, 

А. Н. Колмогоров, Е. С. Вентцель [6]. В свою 

очередь, под системой массового обслуживания 

(СМО) следует понимать математическую мо-

дель, разработанную для описания многочислен-

ных сложных систем, назначением которых яв-
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ляется массовое обслуживание заявок. При этом 

под заявкой подразумевается спрос на удовле-

творение той или иной потребности. [4] 

Входной поток заявок – это временная по-

следовательность событий на входе СМО, для 

которой появление события (заявки) подчиняется 

вероятностным законам. Поток заявок называет-

ся простейшим, если он удовлетворяет следую-

щим условиям: [5] 

1. Отсутствие последействия (заявки по-

ступают независимо друг от друга). 

2. Стационарность (в среднем количество 

заявок за определѐнный промежуток времени 

одинаковое). 

3. Ординарность (в любой момент време-

ни в СМО поступает заявка). 

Если заявка, поступающая в СМО, может 

получить отказ в обслуживании и в случае отказа 

вынуждена покинуть СМО, то такая система яв-

ляется СМО с отказами. Однако если в случае 

отказа заявки могут стать в очередь, то такие си-

стемы называют СМО с очередью или ожидани-

ем. По количеству каналов обслуживания СМО 

делятся на одноканальные и многоканальные (2 

и более каналов обслуживания) [5]. 

В данной статье авторами была проанали-

зирована работа отдела бухгалтерии коммерче-

ской организации на примере многоканальной 

СМО с очередью. Имитационная модель СМО 

является довольно востребованной на сегодняш-

ний день, поскольку она автоматизирует работу 

по расчѐту эффективности системы массового 

обслуживания и предоставляет простой и понят-

ный интерфейс. Модель позволяет пользователю 

вводить свои параметры, менять настройки, про-

изводить анализ работы системы. 

Перейдѐм к рассмотрению составленной 

нами имитационной модели. На первом этапе 

вводим необходимые условия, а именно: в бух-

галтерии предприятия есть два кассира, каждый 

из которых может обслуживать тридцать сотруд-

ников в час. Поток сотрудников, получающих 

заработную плату – простейший, с интенсивно-

стью сорок сотрудников в час. Очередь в кассе 

ограничена – три человека.  

На втором этапе необходимо построить 

граф состояние, записать уравнение Колмогоро-

ва и вычислить вероятностные характеристики 

СМО в стационарном режиме в целях выяснения 

целесообразности принятия третьего кассира на 

предприятие. 

Решение. 

S0 – состояние системы свободно; 

S1 – 1 кассир занят, 1 свободен, 3 места в 

очереди свободны; 

S2 – 2 кассира заняты, 3 места в очереди 

свободны; 

S3 – 2 кассира заняты, 1 место в очереди 

занято, 2 свободно; 

S4 – 2 кассира заняты, 2 места в очереди 

заняты, 1 свободно; 

S5 – 2 кассира заняты, 3 места в очереди 

также заняты. 

P0 – пребывание системы в состоянии S0; 

P1 – пребывание системы в состоянии S1; 

P2 – пребывание системы в состоянии S2; 

P3 – пребывание системы в состоянии S3; 

P4 – пребывание системы в состоянии S4; 

P5 – пребывание системы в состоянии S5. 

P0 + P1 + P2 + P3 + P4 + P5 = 1 

Представим наглядно возможные состоя-

ния системы в виде граф состояния (см. рис. 1).  

Граф состояний – это схема, на которой 

условно изображают возможные состояния си-

стемы и показывают возможные переходы меж-

ду состояниями. 

 
Рис. 1. Граф состояния системы организации 

Далее составим уравнение Колмогорова: 

dP0/dt = -αP0 +µP1 

dP1/dt = +αP0 – αP1 + 2µP2 - µP1 

dP2/dt = +αP1 – αP2 + 2µP3 - 2µP2 
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dP3/dt = +αP2 – αP3 + 2µP4 - 2µP3 

dP4/dt = +αP3 – αP3 + 2µP4 - 2µP4 

dP5/dt = +αP4 – 2µP5 

P0 + P1 + P2 + P3 + P4 + P5 = 1 

Убираем одно из уравнений, поскольку 

одна из переменных становится известной через 

центральное уравнение теории вероятности. 

Пусть это будет P4. Выразим еѐ: 

P4 = 1 - P0 - P1 - P2 - P3 - P5 

Все остальные вычислительные процессы 

произведем в системе имитационного моделиро-

вания блочно-организованных систем Scicos (это 

функциональный аналог Simulink в MATLAB). 

Схема моделирования выглядит следую-

щим образом (см. рис. 2): 

1 этап – Устанавливаем 5 интеграторов под 

каждую функцию.  

2 этап – Добавляем сумматор под извест-

ную нам переменную P4.  

3 этап – Вводим переменные состояния α 

и µ. 

4 этап – Запрограммируем функции dP0, 

dP1, dP2, dP3, dP5. 

5 этап – Объединим входные сигналы в 

вектор, посредством Мультиплексора (Mux). 

6 этап – Обозначим цифровой дисплей 

Display. 

7 этап – Вводим часы активации 

(CLOCK_c). 

8 этап – Установка AFFICH_m – дисплея. 

 

 

 
 
 

Рис. 2. Система в виде запрограммированной блочной модели в Scicos 

 

Исходя из увиденного, можно сделать 

вывод о том, что анализируемое предприятие 

работает стабильно, скачкообразных перепадов 

не наблюдается, процентное соотношение в 

пределах нормы, это свидетельствует о том, 

что решение о привлечении новых сотрудни-

ков на предприятие нецелесообразно. Посколь-

ку данные действия провоцируют снижение 

эффективности предприятия как в плане фи-

нансовых затрат на содержание привлеченного 

сотрудника, так и простоя в работе из-за не-

полной загруженности производственных 

мощностей. Далее вводим соответствующие 

значения (исходные данные) и запускаем си-

стему Simulate – Run после чего получаем гра-

фическое изображение (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость производительности труда различных каналов от времени 

 

Таким образом, разработанная в ходе ис-

следования имитационная модель работы отде-

ла бухгалтерии коммерческой организации яв-

ляется актуальной на сегодняшний день. Так, 

она предоставляет большие возможности для 

анализа работы системы и принятия решений в 

различных ситуациях на практике. Отметим, 

что посредством моделирования реальных 

процессов, которые имеют место быть в какой-

либо коммерческой организации, мы можем 

прогнозировать качество работы системы. К 

тому же, если намеренно поменять некоторые 

параметры системы, то можно проследить из-

менения эффективности работы. После прове-

дения подобных манипуляций принимается 

решение о том, при каких условиях система 

будет работать максимально производительно. 

Безусловно, абсолютно идеального варианта 

эффективной работы системы гарантировать 

нельзя, но результаты данного моделирования 

будут максимально приближенными к реаль-

ным показателям. 
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УДК 658.012.12:004.94 

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ДИНАМИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕСОВ  
ПОСРЕДСТВОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Д. В. Семикин, И. И. Кулагина 

 
Аннотация. В статье исследуются подходы к моделированию бизнес-процессов по стандартам ИСО се-

рии 9000, рассмотрены существующие подходы к описанию бизнес-процессов и дальнейшему совершенствова-

нию системы управления затратами с целью их снижения. Обсуждается логика построения модели, структура 

бизнес-процесса, подходы к описанию процессов, предлагаются методы для оптимизации бизнес-процесса в 

зависимости от результатов их визуальной оценки; предлагается семь этапов описания набора отдельных биз-

нес-процессов компании. В исследовании анализируются особенности нотации и инструментальной среды, 

применяемой для моделирования, сравниваются возможности нотаций ARIS eEPCs, IDEF0, IDEF3.  

Ключевые слова: бизнес-процесс, стандарт ИСО серии 9000, моделирование, оптимизация бизнес-

процессов, структура процесса, классификации процессов, управления затратами, реинжиниринг, ARIS eEPCs, 

нотация IDEF0, IDEF3, DFD. 

 
APPROACHES TO THE STUDY OF THE DYNAMICS OF BUSINESS PROCESSES  

BY MEANS OF MATHEMATICAL MODELING 
 

D. V. Semikin, I. I. Kulagina 
 
Abstract. This article examines the approaches to business processes modeling for ISO 9000. The authors of the 

article reviewed existing approaches to the description of business processes and further improvement of the cost man-

agement system with the purpose of reducing them; the logic of the model, the structure of the business process, ap-

proaches to the description of processes, methods for business process optimizing depending on the results of their vis-

ual assessment are discussed in the article; seven stages of the description of individual business processes of the com-

pany are suggested; the features of the notation and tool environment used for modeling are analysed, the features nota-

tions ARIS eEPCs, IDEF0, IDEF3 are compared. 

Key words: business process, ISO 9000, modeling, business process optimization, process structure, classifica-

tion processes, cost management, reengineering, ARIS eEPCs, notation IDEF0, IDEF3, DFD. 
 

В условиях современного выхода России 

из экономического кризиса и наметившегося в 

2017 г. роста ВВП и рекордного снижения ин-

фляции примерно до 3 %, большинство предпри-

ятий страны оказывается перед необходимостью 

совершенствования системы управления затра-

тами с целью их снижения. Одним из наиболее 

эффективных инструментов при проведении ра-

бот по совершенствованию системы управления 

является моделирование бизнес-процессов. 

Моделирование бизнес-процессов напря-

мую влияет на экономическую устойчивость, 

которая имеет не только различные количе-

ственные, но и качественные параметры на раз-

личных уровнях хозяйственных процессов, еѐ 

можно определить как экономическую устойчи-

вость предприятия, отрасли, а также экономиче-

скую устойчивость региона, национального хо-

зяйства страны в целом. Это возможно, посколь-

ку экономические процессы протекают в соот-

ветствии с едиными закономерностями, а раз-

личные уровни обуславливают возникновение 

лишь специфических особенностей, не искажая 

общих тенденций развития [1, с. 192].  

В зарубежной и российской экономиче-

ской литературе существуют различные интер-

претации понятия «бизнес-процесс». Наиболее 

корректное определение дано в международном 

стандарте ISO серии 9001:2008, в соответствии с 

которым под бизнес-процессом следует пони-

мать устойчивую, целенаправленную совокуп-

ность взаимосвязанных видов деятельности, ко-

торая по определенной технологии преобразует 

входы в выходы, представляющие ценность для 

потребителя [3].  

Необходимо заметить, что допустимо ис-

пользование в качестве синонима термина «про-

цесс», поскольку его значение в данном случае 

не пересекается со значением термина «про-

цесс», применяемого в других областях знания 

(теория вероятности, математическая статистика 

и др.) в ином контексте. 

Функционирование бизнес-процессов про-

текает при формировании собственной предпри-

нимательской информационной инфраструктуры 
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(единые информационно-аналитические центры, 

консультационные и обучающие пункты и т. д.), 

в создании которой должны принять участие все 

заинтересованные стороны, удовлетворит все 

возрастающие информационные потребности 

малого бизнеса [4, с.135]. 

В каждой организации и на каждом пред-

приятии существует своя определенная структу-

ра процесса, но, независимо от специфики дея-

тельности организации, можно выделить следу-

ющие основные составляющие этой структуры: 

 владелец/хозяин процесса – должност-

ное лицо, имеющее в своем распоряжении ресур-

сы процесса, с определенными правами, зонами 

ответственности и полномочиями; 

 технология процесса – порядок выпол-

нения деятельности по преобразованию входов и 

выходов; 

 управление процессом – деятельность 

владельца процесса по анализу данных о процес-

се и принятию управленческих решений; 

 необходимые для выполнения процесса 

ресурсы и затраты на них. 

Для решения поставленных задач управле-

ния затратами предлагается провести оптимиза-

цию бизнес-процессов, которая возможна только 

при наличии описанной модели существующих 

процессов предприятия. 

Методологический инструментарий при-

нятия управленческих решений предполагает 

совокупность методик по проведению так назы-

ваемого план-факторного анализа показателей-

индикаторов деятельности [5, с. 213]. В общем 

случае полученная в результате формализации 

модель бизнес-процесса должна давать ответы на 

следующие вопросы: 

 какие операции (работы) необходимо 

выполнить для получения заданного конечного 

результата; 

 в какой последовательности выполня-

ются эти операции; 

 какие механизмы существуют в рамках 

рассматриваемого бизнес-процесса; 

 кто выполняет операции бизнес-

процесса; 

 какие входящие документы и информа-

цию использует каждая операция процесса; 

 какие исходящие документы и инфор-

мацию генерирует операция процесса; 

 какие ресурсы необходимы для выпол-

нения каждой операции процесса; 

 какие параметры характеризуют опера-

ции и процесс в целом. 

Набор критических знаний по каждому 

бизнес-процессу может варьироваться в зависи-

мости от целей и задач управления затратами. 

При этом возможно использование одного из 

следующих подходов к описанию процессов. 

Первый подход предполагает выделение и 

описание набора отдельных бизнес-процессов 

организации или предприятия, и его целесооб-

разно использовать в случае управления затра-

тами отдельно взятого подразделения. Он позво-

ляет быстро решить задачи описания отдельного 

набора бизнес-процессов. 

Второй подход направлен на создание 

комплексной модели бизнес-процессов и предна-

значен для организаций, осуществляющих пол-

ный цикл проектирования системы бизнес-

процессов для управления затратами на уровне 

всего предприятия. 

В рамках первого подхода существует ти-

повой план по описанию бизнес-процессов, 

предполагающий осуществление семи этапов. 

На первом этапе происходит принятие 

решения об описании бизнес-процесса. Руково-

дитель предприятия или структурного подразде-

ления принимает решение о начале реинжини-

ринга. При принятии решения должны быть 

определены объект и цель описания бизнес-

процесса. 

На втором этапе осуществляется подбор и 

назначение владельца/хозяина бизнес-процесса. 

Это действие также выполняет руководитель 

предприятия или структурного подразделения. 

Как правило, владельцем назначается руководи-

тель структурного подразделения. 

Владелец бизнес-процесса должен соот-

ветствовать следующим характеристикам: 

1) имеет в своем подчинении персонал, 

выполняющий операции по данному бизнес-

процессу; 

2) имеет в своем распоряжении ресурсы 

достаточные для ведения данного бизнес-

процесса; 

3) имеет в своем распоряжении информа-

цию, необходимую для управления бизнес-

процессом; 

4) несет ответственность перед вышесто-

ящим руководителем за результат исполнения 

бизнес-процесса. 

На третьем этапе определяются опера-

ции, составляющие бизнес-процесс. В деятель-

ности персонала, выполняющего операции по 

данному бизнес-процессу, можно выделить вы-

полнение разовых поручений и типовые (общие) 

работы. Очевидно, что нецелесообразно описы-
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вать эту часть деятельности. Описанию подлежат 

операции, условно названные «операции, встро-

енные в процессы». 

Деятельность руководителя также можно 

структурировать при помощи нескольких кате-

горий деятельности: разовые работы (например, 

поручения вышестоящих руководителей), управ-

ление подразделением и операции, встроенные в 

процессы. 

В случае с руководителем наличие опера-

ций, встроенных в процесс, означает, что он не 

только управляет подразделением, но и сам вы-

полняет конкретные работы в процессах.  

При выделении операций для описания их 

в рамках бизнес-процесса необходимо исклю-

чить из всего списка работ разовые работы и по-

ручения, общие работы, выполняемые сотрудни-

ком, и работы по управлению подразделением, 

выполняемые руководителем. 

Кроме того, выделение операций необхо-

димо проводить в соответствии с принципом де-

композиции, подразумевающим разбиение 

сложного процесса на составляющие его части. 

Целесообразно вводить не менее трех и не более 

шести уровней декомпозиций.  

Четвертый этап предполагает определе-

ние клиентов и выходов бизнес-процесса. Для 

каждого клиента бизнес-процесса определяются 

выходы бизнес-процесса. 

На следующем – пятом этапе –

необходимо определить поставщиков и входы 

бизнес-процесса. Для каждого поставщика биз-

нес-процесса определяются входы в бизнес-

процесс. 

Сбор необходимой для этапов 3–5 инфор-

мации происходит путем проведения интервью с 

сотрудниками и руководителями подразделений, 

изучения документов и наблюдения за деятель-

ностью бизнес-процесса. 

Шестой этап заключается в выявлении 

ресурсов бизнес-процесса. Определение ресурсов 

бизнес-процессов осуществляется на основе ин-

формации, содержащейся в документах, а также 

полученной при проведении интервью с хозяи-

ном бизнес-процесса, руководителем и сотруд-

никами. 

Информация о ресурсах бизнес-процесса 

заносится в таблицу по каждой операции процес-

са. При необходимости и в соответствии со спе-

цификой конкретного бизнес-процесса перечень 

ресурсов может быть переструктурирован и до-

полнен или, наоборот, сокращен. 

На седьмом, последнем этапе происходит 

формирование графических схем бизнес-

процесса при помощи выбранной нотации и ин-

струментальной среды. Графическое представле-

ние бизнес-процесса играет решающую роль в 

его успешной оптимизации. 

Выбор формата для описания бизнес-

процесса должен соотноситься с уровнями де-

композиции бизнес-процесса. При описании 

процессов нижнего уровня целесообразно ис-

пользование нотации ARIS eEPCs. 

Модель типа eEPC (extended Event-Driven 

Process Chain – цепочка процесса, управляемая 

событиями) разработана специалистами компа-

нии IDS Scheer AG (Германия), в частности про-

фессором Шеером. 

Данная нотация предполагает объединение 

функций, где для каждой функции определены 

начальные и конечные события. В отличие от 

функций, которые имеют некоторую продолжи-

тельность, события происходят мгновенно. Со-

бытия могут инициировать начало выполнения 

последовательности функций (запускающие со-

бытия), ее завершение (завершающие события) 

или изменение порядка выполнения функций в 

рамках бизнес-процесса (переключающие собы-

тия). Одно событие может инициировать выпол-

нение одновременно нескольких функций, и, 

наоборот, функция может быть результатом 

наступления нескольких событий. 

Наиболее распространенными среди мето-

дологий моделирования можно назвать модели 

семейства IDEF, утвержденные Госстандартом 

России. Однако в моделях типа IDEF0, IDEF3, 

DFD в функциональный поток события не вклю-

чаются, что является существенным недостатком 

данных нотаций, поскольку события описывают 

состояние объекта и позволяют контролировать 

бизнес-процесс или влиять на ход его выполне-

ния. 

Но при отражении всех условий и ограни-

чений, определяющих выполнение функций, в 

ARIS eEPC требуется описать большое количе-

ство событий и входящей информации, в резуль-

тате чего модель становится довольно громозд-

кой. Нотация IDEF3 также обладает этим недо-

статком. Инструментальная среда IDEF0 имеет в 

этом отношении преимущество, но в то же время 

в моделях IDEF0 не предусмотрено использова-

ние символов логики для описания выполнения 

процесса.  

Таким образом, описание бизнес-

процессов верхнего уровня целесообразно про-

изводить в нотации IDEF0, в то время как описа-

ние бизнес-процессов на нижнем уровне лучше 

проводить при помощи ARIS eEPC. 
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Для выявления проблемных областей мо-

дели «как есть» решающую роль играет оценка 

графических схем процесса, которая предполага-

ет выявление слабых сторон процесса и возмож-

ностей их устранения. В зависимости от резуль-

татов визуальной оценки для оптимизации биз-

нес-процесса могут быть применены следующие 

методы. 

1. Метод вертикального «сжатия» про-

цесса. Данный метод предполагает сокращение 

уровней функциональной иерархии, задейство-

ванных в выполнении операций процесса и при-

нятии решений. В основном он применяется в 

случае наличия в процессе длительных процедур 

согласования. На практике для крупных пред-

приятий число уровней функциональной иерар-

хии, необходимых для выполнения процесса, 

может достигать 8–10. Это значительно увеличи-

вает время выполнения бизнес-процесса и сни-

жает его эффективность. 

В качестве мер, которые могут быть пред-

приняты в рамках данного метода, могут высту-

пить следующие: 

 делегирование полномочий по приня-

тию решения; 

 применение программных средств для 

ускорения процедуры согласования; 

 использование электронного докумен-

тооборота, сопровождающегося применением 

электронно-цифровой подписи (ЭЦП). 

2. Метод горизонтального «сжатия» биз-

нес-процесса. Подразумевает повышение эффек-

тивности операций процесса на одном уровне 

функциональной иерархии. Меры, направленные 

на совершенствование процесса в рамках данно-

го метода, могут быть следующими: 

 устранение итерационных согласований 

на одном уровне иерархии; 

 сокращение времени выполнения опе-

раций процесса за счет автоматизации операций; 

 применение единой программной сре-

ды; 

 обновление основных фондов; 

 переход на принципиально новый меха-

низм выполнения процесса (например, использо-

вание тендера в процессе закупок). 

3. Метод устранения дублирования опера-

ций. В рамках данного метода выявляются опе-

рации бизнес-процессов, которые дублируют 

друг друга полностью или частично, устанавли-

ваются причины дублирования и разрабатывают-

ся меры по его устранению.  

4. Метод создания дополнительных опе-

раций. Предусматривает выявление недостаю-

щих операций и их внедрение в процесс. 

5. Метод устранения лишних интерфейсов 

процесса. При передаче работы в другие подраз-

деления возникают так называемые интерфейсы 

бизнес-процессов: из одного подразделения в 

другое передаются информационные и матери-

альные ресурсы. 

В ряде случаев указанный метод неприме-

ним (например, для процесса производства, пе-

реходящего из цеха в цех), тогда возможно ис-

пользование следующего метода. 

6. Метод устранения временных разрывов. 

Временные разрывы могут возникать при пере-

даче информационных и материальных ресурсов 

между функциональными подразделениями. Ре-

сурс, полученный на выходе выполняемого од-

ним подразделением процесса должен без задер-

жек передаваться в другое подразделение, кото-

рое, в свою очередь, должно без задержки ис-

пользовать полученный на входе ресурс для вы-

полнения другого процесса. 

В зависимости от целей и задач управле-

ния затратами, а также от специфики определен-

ного бизнес-процесса могут применяться и неко-

торые другие методы оптимизации, например, 

метод создания дополнительных интерфейсов, 

метод создания контрольных функций и др. [2, 

с. 222]. 

Итак, выявлено, что «затраты» и «издерж-

ки» являются тождественными понятиями, озна-

чающими стоимостное выражение всех исполь-

зованных в производственно-хозяйственной дея-

тельности организации за отчетный период ре-

сурсов. Расходы представляют собой уменьше-

ние активов или увеличение обязательств, при-

водящее к уменьшению капитала, не связанного 

с распределением прибыли между акционерами. 

Данный термин уже, чем «затраты», вследствие 

чего целесообразно говорить об управлении за-

тратами, а не расходами. 

В целях учета затрат применяются различ-

ные их классификации. Основными из них явля-

ются группировки затрат по составу (одноэле-

ментные и комплексные); по экономическому 

содержанию (по статьям калькуляции и эконо-

мическим элементам); по отношению к объему 

производства (постоянные и переменные); по 

способу включения в себестоимость продукции 

(прямые и косвенные); по роли в технологиче-

ском процессе изготовления продукции и целе-

вому назначению (основные и накладные).  
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Управление затратами призвано оптимизи-

ровать объем и структуру потребляемых ресур-

сов, и в зависимости от текущих целей организа-

ции может иметь следующие задачи: 

 привлечение дополнительных ресурсов, 

влекущее за собой увеличение затрат данного 

предприятия; 

 сокращение используемых ресурсов, 

ведущее к минимизации затрат; 

 обеспечение максимально высокой от-

дачи от использования имеющихся ресурсов без 

увеличения объема их потребления, сопровож-

дающееся сохранением затрат примерно на том 

же уровне либо снижением затрат. 

Если предприятие хочет быть успешным, 

то его деятельность должна быть основана на 

развитии. Развитие базируется на существующих 

и потенциальных возможностях как внутри, так 

и вне предприятия [6, с. 69]. При нахождении 

предприятия в кризисных условиях управление 

затратами должно обеспечить их снижение. В 

подобном случае предлагается осуществить оп-

тимизацию бизнес-процессов с использованием 

комплексного подхода, включающего следую-

щие этапы: 

1. Комплексный анализ затрат, который 

предполагает: 

- факторный анализ затрат на рубль то-

варной продукции, позволяющий наметить 

направления дальнейшей оптимизации процес-

сов; 

- анализ затрат по экономическим эле-

ментам, необходимый для поиска резервов в за-

висимости от характера производства (трудоем-

кого, капиталоемкого или материалоемкого); 

- анализ затрат по калькуляционным ста-

тьям, позволяющий определить объект следую-

щего этапа анализа – прямые или косвенные за-

траты; 

- анализ косвенных затрат либо фактор-

ный анализ прямых затрат (на оплату труда или 

материальных) с целью определения причин их 

увеличения. 

2. Выделение бизнес-процессов, в резуль-

тате выполнения которых формируются наибо-

лее значительные затраты; формализация и 

оценка выделенных бизнес-процессов с целью 

определения направлений их совершенствова-

ния. 

3. Проведение оптимизации данных про-

цессов для снижения стоимости потребляемого 

ресурса. 

Под бизнес-процессом следует понимать 

устойчивую, целенаправленную совокупность 

взаимосвязанных видов деятельности, которая по 

определенной технологии преобразует входы в 

выходы, представляющие ценность для потреби-

теля. Выделяют следующие классификации про-

цессов: в зависимости от места в организацион-

ной структуре предприятия (сквозные процессы 

и процессы подразделений); в зависимости от 

места в иерархии целей организации (бизнес-

процессы верхнего уровня, среднего уровня, 

нижнего уровня); в зависимости от предназначе-

ния (основные процессы, вспомогательные 

(обеспечивающие), бизнес-процессы  развития); 

по взаимосвязи с внешней средой (процессы, 

начинающиеся и заканчивающиеся взаимодей-

ствием с внешней средой; процессы, начинаю-

щиеся во внешней среде и заканчивающиеся в 

организации; процессы, начинающиеся в органи-

зации и заканчивающиеся во внешней среде; 

процессы, начинающиеся и заканчивающиеся 

внутри организации). 

Описание набора отдельных бизнес-

процессов компании предложено проводить в 

семь этапов: 

1. Принятие решения об описании бизнес-

процесса. 

2. Подбор и назначение владельца бизнес-

процесса.  

3. Выделение операций бизнес-процесса.  

4. Определение клиентов и выходов биз-

нес-процесса.  

5. Определение поставщиков и входов 

бизнес-процесса.  

6. Выявление ресурсов бизнес-процесса.  

7. Формирование графических схем биз-

нес-процесса при помощи нотации ARIS eEPC. 

Очевидно, что модернизация экономики 

является вопросом не только экономическим, но 

и вопросом национальной безопасности в усло-

виях введения санкций против Российской Феде-

рации. В современный период выхода из кризиса 

необходимы срочные меры в разных плоскостях 

модернизации, в том числе и в области внедре-

ния современных методик управления бизнес 

процессами. В результате формализации бизнес-
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процессов возможно проведение их качествен-

ной оценки и на основании полученных резуль-

татов – оптимизации деятельности предприятий 

и организаций, что повысит их конкурентоспо-

собность и устойчивость. И в конечном итоге 

станет элементом оздоровления всей экономиче-

ской системы России и ЕАЭС в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности экономического положения японской и российской 

национальных экономик в системе мирового хозяйства и международных экономических отношений. Обраща-

ется внимание на основные макроэкономические показатели Японии и Российской Федерации и участие в ми-

ровой торговле. Представлены перспективы развития российско-японских отношений и главные стратегиче-

ские направления внешнеэкономической политики стран в условиях продолжающегося экономического разви-

тия. 

Ключевые слова: российско-японские отношения, мировая экономика, экономическое сотрудничество, 
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TRENDS OF ECONOMIC COOPERATION OF RUSSIA AND JAPAN IN THE MODERN 

CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY 
 

N. E. Buletova, A. A. Sevidova 
 
Abstract. In article features of an economic situation of the Japanese and Russian national economies in system 

of the world economy and the international economic relations are considered. The attention to the main macroeconom-

ic indicators of Japan and the Russian Federation and participation in world trade is paid. The prospects of development 

of the Russian-Japanese relations and the main strategic directions of the external economic policy of the country in the 

conditions of the continuing economic development are presented. 

Key words: Russian-Japanese relations, world economy, economic cooperation, globalization, integration, mac-

roeconomic. 

 

Сложившиеся в 2000-е гг. политические и 

социально-экономические особенности развития 

и взаимодействия экономически развитых и раз-

вивающихся стран, усилившееся противостояние 

«восточных» и «западных» цивилизационных 

ценностей и моделей экономического развития 

привели к росту противоречий и конфронтаций 

на политической и экономической мировой 

арене, с одной стороны, и к необходимости ак-

тивного поиска компромисса и собственной 

национальной модели развития с учетом миро-

вых тенденций, с другой. На этом фоне пред-

ставление результатов исследования состояния и 

тенденций экономического взаимодействия и 

развития экономик России и Японии имеет прак-

тическое значение и интерес для выявления при-

оритетов такого функционирования националь-

ных экономик в условиях конфликтов и интере-

сов.  

В общем комплексе двусторонних отноше-

ний торгово-экономические связи России с Япо-

нией обращают на себя особое внимание. Роль 

экономического сотрудничества между двумя 

странами в последние годы заметно возросла [7]. 

На рис. 1 представлена динамика ВВП в текущих 

ценах (млрд. долл.) РФ и Японии. 
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Рис. 1. Изменение ВВП РФ и Японии в текущих ценах за 2005–2015 гг., млрд. долл. 

Источник: составлено авторами по данным [4]. 

 

По графику видно, что для РФ и Японии за 

анализируемый период было характерно сниже-

ние ВВП, темпов роста и прироста. Величина 

ВВП Японии существенно больше ВВП РФ, но в 

2015 г. замечено снижение показателя на 7,85 % 

в сравнении с 2005 годом (92,15 %). В 2015 году 

экономика Японии так и не смогла выйти из за-

мкнутого цикла последних двух лет, когда за пе-

риодом осторожного роста следует неизбежный 

спад. Основная причина – слабый внутренний 

рост, который так и не восстановился после по-

вышения в апреле 2014 г. потребительского 

налога с 5 до 8 % [6]. Дополнительными сдержи-

вающими факторами стало замедление экономи-

ческого роста в соседних с Японией странах, в 

первую очередь, в Китае, что негативным обра-

зом сказалось на японском экспорте. Средний 

темп роста ВВП РФ в % превышает данный по-

казатель у Японии (105,23 %). 

Для того чтобы в полной мере оценить 

состояние национальных экономик Японии и 

Российской Федерации необходимо рассмот-

реть динамику инфляционных процессов 

(см. табл. 1): 

 
Таблица 1 

Показатели инфляции (среднего индекса потребительских цен) РФ и Японии за 2005–2015 гг. 

 Инфляция, в % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ЯПОНИЯ -0,75 0,36 0,57 1,05 -2,03 -0,25 -0,29 -0,23 1,46 2,53 0,19 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 
10,9 9 11,9 13,3 8,81 8,78 6,1 6,57 6,47 11,35 12,91 

Источник: составлено авторами по данным [4]. 

Изучив данные таблицы 1, можно сделать 

вывод, что у РФ в 2008 г. произошел рост инфля-

ции в сравнении с 2005 г. (13,3 %), в 2014 г. также 

замечено резкое увеличение показателя в сравне-

нии с 2013 г. – 11,35 %. У Японии противополож-

ная картина – только в 2014 г. наблюдается уве-

личение инфляции в сравнении с 2005 г. – 2,53 %. 

У Японии существенно низок данный показатель 

и более равномерен в сравнении с РФ. Мировые 

кризисы оказывают большее влияние на данный 

показатель у РФ. 

Ниже представлен рис. 2, характеризую-

щий динамику уровня безработицы (% от общей 

численности рабочей силы): 
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Рис. 2. Изменение уровня безработицы в РФ и Японии за 2005–2015 гг. 

Источник: составлено авторами по данным [4]. 

 

Исходя из данных этого графика видно, 

что у РФ наблюдается скачкообразное сниже-

ние безработицы, причем в 2012–2013 гг. пока-

затель оставался на одном уровне – 5,50 %, в 

2015 показатель увеличился на 0,38 % в сравне-

нии с 2014 г., самое высокое значение было в 

2009 г. – 8,20 % вследствие мирового кризиса 

2008 года.  

У Японии наблюдается положительная 

тенденция более плавного снижения безработи-

цы за анализируемый период. Данная тенденция 

свидетельствует о положительных итогах эконо-

мической и финансовой политики Синдзо Абэ 

(«абэномики»), направленной на решение теку-

щих внутренних экономических проблем [3]. 

Самое высокое значение показателя замечено в 

2009 г. – 5,08 %. 

Далее представлен график по государ-

ственному долгу Японии и РФ за анализируемый 

период (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Показатели государственного долга РФ и Японии за 2005-2015 гг. (валовой, в % от ВВП) 

Источник: составлено авторами по данным [4]. 

 

Анализируя график, можно сделать вы-

вод, что крайне высоким уровнем внешней за-

долженности страны обладает Япония – 

237,97 % от ВВП (в сравнении 2015 года с 2005 

госдолг Японии возрос на 53,11 %). Это озна-

чает, что для полного погашения государ-

ственного долга, всѐ население страны должно 

работать примерно в течение 2,5 лет, полно-

стью отказавшись от использования ВВП в 

других целях, например, как собственное по-

требление. В действительности в течение этого 

периода возникнет новая задолженность, так 

как полный отказ от собственного потребления 

невозможен.  

С другой стороны, Япония является, наря-

ду с Китаем, самым крупным кредитором США. 

И при взаиморасчѐте, положение Японии может 

оказаться лучше, чем США [5]. 
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Министерство финансов РФ установило 

пороговое значение государственного долга в 

размере 20 % к ВВП страны. В соответствии с 

«Основными направлениями государственной 

долговой политики РФ на 2017–2019 гг.» в пе-

риод с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2016 г. 

государственный долг Российской Федерации 

вырос с 7,5 (10,6 % ВВП) до 11,1 трлн. руб. 

(13,2 % ВВП), в среднем ежегодно увеличива-

ясь примерно на 1,0 % ВВП. При этом средние 

темпы прироста государственного долга, как 

минимум, превышали темпы прироста ВВП 

страны. Тем не менее к началу 2017 г. общий 

объем долговой нагрузки по-прежнему нахо-

дился в безопасных пределах – менее 15 % 

ВВП, что по мировым стандартам является 

умеренным значением. Ориентация на разви-

тие внутренних заимствований в условиях 

санкций и угроз экономической безопасности и 

самостоятельности государства привела к то-

му, что в структуре российского долга преоб-

ладают ценные бумаги – около 75 %, причем 

основная часть государственных обязательств 

выражена в национальной валюте – 71 % и 

размещается на внутреннем рынке. 

Далее на рис. 4. представлена информация 

о динамике торгового баланса РФ и Японии за 

2005–2015 годы. 

 

 
 

Рис. 4. Изменение торгового баланса РФ и Японии за 2005–2015 гг. 

Источник: составлено авторами по данным [4]. 

 

Из графика можно сделать выводы, что у 

обеих стран развитие торгового баланса имело 

разностороннюю тенденцию, особенно интерес-

ны периоды (2007, 2010, 2015 годы), когда тор-

говые балансы Японии и России имели противо-

положные векторы движения с последующим 

этапом сближения в полученной за период 

«волне». Такая неустойчивость и высокая зави-

симость от международной конъюнктуры, от са-

мой структуры экспорта и импорта, от результа-

тов внутреннего производства и реализуемой 

протекционистской политики по защите внут-

ренних производителей, привела к таким неодно-

значным тенденциям в развитии торгового ба-

ланса обеих стран. 

Для оценки степени участия в междуна-

родном обмене ниже приведен расчет внешне-

торговых квот Японии и РФ за 2015 год: 

1) Япония: 

Внешнеторговая квота = ((Экспорт в денеж-

ном выражении + Импорт в денежном выражении) 

÷ ВВП страны) × 100 % = ((5 104 331 530 + 15 740 

535 729) ÷ 4 382 420 000) × 100 % = 4,8 % 

Внешнеторговая квота Японии показывает, 

что рынок следует отнести к закрытому по зна-

чению. 

2) Россия: 

Внешнеторговая квота = ((Экспорт в де-

нежном выражении + Импорт в денежном выра-

жении) ÷ ВВП страны) × 100 % = ((343 907 651 

828 + 182 781 964 814) ÷ 1 365 865 000) × 100 % = 

385,6 % 

Высокое значение показателя показывает, 

что внешнеторговый оборот начинает оказывать 

стимулирующее влияние на национальную эко-

номику (т.е. более 25 % ВВП) [1]. 

Для сравнения уровня экономического раз-

вития в соответствии с подходом К. Кларка, кото-

рый ввел понятие «валовой национальный про-

дукт» (ВНП) как основу для изучения националь-

ных экономик, обратимся к определению, к какому 

типу экономики относятся экономики России и 

Японии (на примере трехсекторной модели эконо-

мики Фишера-Кларка с представлением аграрного, 

индустриального и сервисного секторов как базо-

вых в структуре ВНП). Используя типологию эко-
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номических систем по межсекторальным пропор-

циям, представленную в работах Булетовой Н. Е. с 

соавторами [9], [10], представим ее основные ха-

рактеристики в таблице 2. 

Таблица 2 
Матрица типов экономических систем по межсекторальным пропорциям 

Межсекторальные пропорции 

(стадии развития экономики) 
DA > DI  (аграрный тип) DI > DA  (промышленный тип) 

DT > DU (индустриальный тип) ИНДУСТРИАЛЬНО-АГРАРНЫЙ ТИП ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТИП 

DU > DT (сервисный тип) СЕРВИСНО-АГРАРНЫЙ ТИП СЕРВИСНО-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТИП 

Источник: [10] 

 

Применяемые обозначения Di представля-

ют собой удельные веса различных секторов 

экономики в структуре валовой добавленной 

стоимости страны, региона, а именно: 

DA – удельный вес аграрного сектора в 

структуре валовой добавленной стоимости 

(ВДС) страны или региона; 

DI – удельный вес сектора промышленно-

сти; 

DT – удельный вес сектора производства 

товаров в структуре валовой добавленной стои-

мости (ВДС) страны или региона; 

DU – удельный вес сектора производства 

услуг в структуре валовой добавленной стоимо-

сти (ВДС) страны или региона. 

Для определения DT необходимо сложить 

значения DА и DI  с добавлением раздела F 

«Строительство».  

Для оптимального совмещения динамиче-

ского и пространственного подходов в исследо-

вании экономического развития с учетом пред-

ставленной в таблице 2 типологии было прове-

дено эволюционно-статистическое исследование 

экономик России и Японии для сравнения тен-

денций и качества экономического развития эко-

номик разного масштаба и уровня развития. 
На рис. 5 представлен результат расчета в 

динамике удельных весов аграрного (а), про-
мышленного (б), товарного (в) и сервисного (г) 
секторов экономики DA, DI, DT и DU в структуре 
валовой добавленной стоимости (ВДС) в период 
1998–2015 годов. 

 

 

а) Динамика удельного веса аграрного сектора в структуре ВДС 
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б) Динамика удельного веса промышленного сектора в структуре ВДС 

 

в) Динамика удельного веса сектора товаров в структуре ВДС 

 

г) Динамика удельного веса сектора услуг в структуре ВДС 

Рис. 5. Изменение удельных весов секторов экономики Di России и Японии в структуре валовой добавленной 

стоимости (ВДС) за 1998-2015 гг. 

Источник: составлено авторами по материалам [2] и [8] 
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По данным рисунка 5а можно утверждать, 

что для экономически развитых стран типично 

сокращение доли сельского хозяйства и про-

мышленного производства в структуре ВДС на 

фоне роста сектора услуг, при этом у экономиче-

ски развивающихся стран тенденции схожи, но 

пропорции разные – так, на примере РФ можно 

видеть, что доля сельского хозяйства за период 

1998–2015 гг. практически не изменилась, тогда 

как у Японии четко наметилась тенденция со-

кращения доли данного сектора экономики. Та-

кое же соотношение видно и по DI и DT, а вот по 

сектору услуг значение DU для Японии более 

существенно в динамике (с 66,4 % в 1998 г. до 

72,4 % в 2015 г.), чем для России (с 45,6 % в 

1998 г. до 55,7 % в 2015 г.). 

Используя данные табл. 2 и рис. 5, пред-

ставим результат типологизации экономик Рос-

сии и Японии по состоянию на 1998 и 2915 гг. 

(см. табл. 3) 

Таблица 3 
Результаты структурного анализа экономик Германии, России и Волгоградской области 

Страна (регион) 1998 год 2015 год Характеристика результатов развития экономики 

Россия 
DI > DA в 5,3 раза 
DT > DU в 1,2 раза 

DI > DA в 5,8 раза 
DU > DT в 1,3 раза 

1998 год: Индустриальный тип 

2015 год: Сервисно-индустриальный тип с незначи-

тельными темпами развития индустриального и сер-

висного секторов экономики 

Япония 
DI > DA в 14,2 раза 
DU > DT  в 2 раза 

DI > DA в 17,2 раза 
DU > DT в 2,62 раза 

Сервисно-индустриальный тип с устойчивой тенденци-

ей роста индустриализации и сервизации экономики 
 

Следующий шаг анализа – расчет показателей координации полученных долей Di между собой 

по формулам:  

tα =DI /DA                      tβ=DU/DT 

Результаты расчета значений tα tβ за 1998–2015 гг. представлены на рисунке 6. 
 

 
 

Рис. 6. Результат соотношения tα и tβ экономик России и Японии за 1998–2015 гг. 

Источник: составлено авторами по данным рис. 5. 

 

По представленному распределению стран 

на рисунке 6 можно сделать следующие выводы: 

- полученное распределение стран с раз-

ным уровнем экономического развития, струк-

турными соотношениями секторов экономики 

позволяет утверждать, что страны (регионы) с 

менее экономически развитой экономикой рас-

положены на графике ближе к началу координат, 

а страны (регионы) с более экономически разви-

той экономикой будут двигаться в направлении 

биссектрисы и для них характерных большие 

значения tα и tβ, чем у стран развивающейся эко-

номикой; 

- для развитых и развивающихся стран вы-

явлена общая тенденция – значения tα традицион-

но больше tβ, но результат соотношения Di между 

собой (см. табл. 3) показал, что внутри каждого 

выделенного типа есть своя внутренняя градация, 
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уточняющая степень развития сервисного, инду-

стриального или аграрного секторов экономики; 

- вектор развития структурных изменений и 

России, и Японии достаточно схож, идет в одном 

направлении (стрелки на рис. 6 от точки 1998 г. к 

точке 2015 г.), однако само «месторасположение» 

на оси координат сильно отличается, что опреде-

ляет для экономики России и ее тенденций в 

структурных изменениях в направлении Японии и 

других экономически развитых стран. 

При оценке перспектив российско-

японского торгово-экономического сотрудниче-

ства Японии и Российской Федерации в будущем 

могут получить развитие следующие значимые 

направления сотрудничества: 

 вовлечение высочайших японских техно-

логий, ноу-хау, навыка менеджмента в развитии 

российских производств, ориентированных на 

экспорт, в первую очередь, машинотехнических; 

 установление обширного научно-

технического партнерства в таких сферах, как 

обработка минерального сырья, лесной промыш-

ленности, обработка морепродуктов; 

 вовлечение японских коммерческих ор-

ганизаций в участие в конверсии предприятий 

оборонного комплекса; 

 увеличение объемов совместных и меж-

дународных научных исследований, обмен спе-

циалистами [5]. 

Возможные перспективы последующего 

развития российско-японских торгово-

экономических взаимосвязей будут в зависимо-

сти от влияния на них целого ряда объективных 

экономических факторов: 

 прогресса экономических реформ в Рос-

сийской Федерации и общего состояния россий-

ской национальной экономики; 

 развертывания инвестиционной активно-

сти, в том числе формирование соответствующе-

го инвестиционного климата с целью стимули-

рования притока зарубежных капиталовложений; 

 прогресса реализации целого ряда пер-

спективных объектов партнерства крупного 

масштаба, включая совместное освоение саха-

линского шельфа, в сферах лесопромышленно-

сти, угледобычи и других; 

 установления и увеличения быстродей-

ствия двустороннего сотрудничества на регио-

нальном уровне, в дальневосточном регионе – в 

первую очередь. 

Территориальная проблема является глав-

ной преградой для осуществления цели абсо-

лютного урегулирования российско-японских 

отношений и подписания мирного договора 

между двумя государствами. Однако экономиче-

ские интересы постепенно начинают доминиро-

вать над политическими разногласиями. Если 

для Японии рынок России представляет собой 

большой интерес с точки зрения инвестиций, 

внедрения технологий, завоевывания потреби-

тельского спроса, то для России полноценное 

экономическое сотрудничество с Японией может 

дать серьезный инновационный толчок как за 

счет диффузии японских технологий, так и за 

счет японских инвестиций в российские науко-

емкие производства, чтобы взаимодействие на 

внешнеэкономическом рынке не ограничивалось 

покупкой российского сырья, с одной стороны, и 

покупкой дорогого японского оборудования, 

техники, с другой. Перспективы такого взаимо-

выгодного сотрудничества позволят и России, и 

Японии продолжить свое «восхождение» в 

структурных сдвигах национальных экономик в 

сторону оптимизации, роста сервизации и даже 

экологизации, сбалансированности интересов 

всех сторон экономических отношений. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  
В МИРОВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
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Аннотация. Исследование результатов развития китайской экономики в условиях сохраненной полити-

чески стабильной философии потребительского поведения и эффективного, грамотного государственного 

управления, регулирования экономического развития в интересах только одной страны – Китая, позволяет уви-

деть достигнутые преимущества такой национальной экономической политики и сравнить ее с проблемами и 

результатами либеральных попыток российских элит направить российскую экономику по поддержанному за-

падными партнерами курсу «догонять, но не перегнать».  

Ключевые слова: один пояс и один путь, государственная экономическая политика, интеграция в миро-

вое пространство. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RUSSIAN AND CHINESE ECONOMICS  

IN THE WORLD ECONOMIC SPACE 
 

I. A. Zlochevsky, D. E. Vakal 
 
Abstract. The study of the results of the development of the Chinese economy in the conditions of the preserved 

politically stable philosophy of consumer behavior and effective, competent state management, regulation of economic 

development in the interests of only one country - China, allows to see the advantages of such national economic policy 

achieved and compare it with the problems and results of liberal attempts by Russian elites to direct the Russian econo-

my on the rate supported by the Western partners "to catch up, but not to drive". 

Key words: one belt and one way, the state economic policy, integration into the world space. 

 

Начиная исследование результатов эконо-

мического развития России и Китая в схожих 

стартовых условиях краха коммунистических 

идей и социалистического строя в хозяйственной 

системе, отметим, что ряд факторов, в том числе 

психологических, отражающих национальные 

особенности, менталитет нации и состав ее во-

ждей, политических лидеров, привел обе страны 

к разным результатам с разными экономически-

ми и политическими, социальными потерями и 

приобретениями в масштабах национальной эко-

номики и безопасности государства. 

Тот факт, что товары с пометкой «Made in 

China» (сделано в Ките) стали встречаться по-

всеместно, в том числе и в странах Европейского 

союза, США и Японии, свидетельствует о высо-

ком уровне государственного менеджмента, поз-

волившего сложную ситуацию, в которой ока-

зался и Китай после развала СССР, использовать 

себе во благо. В результате интеграция нацио-

нальной экономики Китая в мировое хозяйство 

произошла быстро, успешно, на условиях китай-

ских «игроков», когда даже при вступлении в 

ВТО (всемирную торговую организацию) руко-

водство Китая сохранило за собой право госу-

дарственного регулирования цен и другие по-

слабления, на которые не могли рассчитывать 

другие страны. 

В настоящие время Китай уже является 

страной с ведущей экономикой мира. Колоссаль-

ный запас дешевых трудовых ресурсов привлек и 

продолжает привлекать многомиллиардные ин-

вестиции в страну, что в конечном итоге и обу-

славливает высокие темпы роста и развития. Од-

нако это не является основной причиной. 

Китай – одна из самых древних мировых 

цивилизаций, которой удалось сохранить свою 

территорию, культуру и национальную самобыт-

ность до сегодняшних дней. На протяжении 

большей части истории Китай развивался за счет 

сельского хозяйства и международной торговли, 

несмотря на длительные кризисные периоды, 

национальное единство и культурные устои по-

могали нации объединяться и заново восстанав-

ливаться и превосходить предыдущие этапы. По-

стоянные набеги и завоевания кочевых племен 

сопровождали всю историю Китая, однако ха-

рактерно то, что для управления всегда исполь-

зовалась развитая китайская письменность и 

сложившаяся под влиянием конфуцианства си-

стема управления, поэтому завоеватели «кита-

езировались» и новые государства обладали по-

тенциалом к объединению. 
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В современных условиях КНР стремится 

обогнать экономику США и для этих целей ис-

пользует все преимущества от участия в инте-

грационных экономических группировках стран, 

ведь упор на экономику и расширение влияния в 

западном регионе является основным вектором 

во внешней политике страны. При этом в струк-

туре импорта США преобладают именно потре-

бительские товары из Китая. Превращение Китая 

в одну из лидирующих мировых экономик, по 

большей части, сосредоточенной на междуна-

родной торговле товарами и услугами, принци-

пиально сказалось на структуре современного 

мирового хозяйства и значительно изменило 

уклад и условия экономической игры. Китай 

влияет буквально на все: от потребительского 

выбора в большинстве стран мира до инвестици-

онного климата и политики большинства стран. 

Однако невероятные темпы роста китай-

ской промышленности не обошлись без глобаль-

ных последствий: выявлены структурные слабо-

сти относительно финансовой сферы и в значи-

тельной степени разницы в работе государствен-

ных и частных организаций. Перед правитель-

ством Китая стояла и продолжает стоять про-

блема: как сохранить высокие темпы роста, но 

осуществить необходимые на протяжении дли-

тельного времени структурные реформы. 

С похожими проблемами сталкивается и 

Россия в силу ряда исторических и экономико-

географических условий. КНР, так же как и Рос-

сия, обладает большим количеством ресурсов и в 

определенные периоды истории обе станы при-

держивались административно-командной эко-

номики. Россия, как и Китай пытается противо-

стоять господствующему положению США на 

международной арене. 

Учитывая эти особенности, важно проана-

лизировать основные макроэкономические пока-

затели, отражающие результаты экономического 

развития двух стран, и начать следует с числен-

ности населения. На данный момент Китай явля-

ется первой страной по численности населения и 

насчитывает 1 384 363 000 человек. Однако тем-

пы роста численности населения Индии настоль-

ко велики, что в конечном итоге эта страна зай-

мет первое место в этой категории в ближайшие 

пять лет. 

Еще одним важнейшим показателем разви-

тия является ВВП в текущих ценах[4]. 

 
 

Рис. 1. Изменение величины ВВП Китая и России в текущих ценах за 2005–2015 гг., млрд. долл. 
Источник: составлено авторами по данным величины валового внутреннего продукта [4] 
 

Из рисунка 1 видно, что на протяжении 10 

лет в Китае наблюдается рост ВВП. То, как соот-

носятся между собой показатели ВВП Китая и 

России, подтверждает успехи экономического 

развития Китая на фоне низких темпов роста 

ВВП России. Разница в ВВП между Россией и 

Китаем в 2015 г. составила 9 698 млрд. долларов. 

Можно утверждать, что в пользу китайского 

экономического чуда «работали» как внутренние 

факторы (дешевые природные и человеческие 

ресурсы, выгодные инвестиционные предложе-

ния, лояльность государства к предприниматель-

ству и росту бизнес-структур на местах и т.п.), 

так и внешние, когда экономические (но не все-

гда политические) партнеры выбирали Китай как 

площадку для инвестиций, внедрения новых тех-

нологий и доступных инноваций ради большой 

экономической выгоды. И получали ее. Место 

национальной экономии Китая в системе миро-

вого хозяйства и международных экономических 

отношений определяет участие Китая в между-

народной торговле. КНР по объему экспорта за-

нимает 1 место среди всех стран мира и 2 место 

по объему импорта. 
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Анализируя рисунок 2 с данными по экс-

порту и импорту товаров и услуг за 10-летний 

период, можно видеть высокую зависимость 

траекторий экспорта и импорта обеих стран от 

мирового экономического кризиса 2008 года, и 

разные темпы роста по итогам преодоления 

кризисных факторов вплоть до 2014 года.  

 

 
 

Рис. 2. Изменение величины экспорта и импорта Китая и России за 2005–2015 гг., млн. долл. 
Источник: составлено авторами по данным величины экспорта и импорта [4] 
 
То, что к 2015 г. произошло очередное 

цикличное снижение показателей экспорта и им-
порта, можно объяснить как состоянием всего 
мирового хозяйства и развязавшимися «санкци-
онными войнами», так и актуальностью полити-
ки протекционизма и защиты интересов внут-
ренних производителей, что привело не только к 
сокращению импорта, но и из-за сильной ориен-
тации национальной экономики на внутреннего 
потребителя – к сокращению экспорта и у Рос-
сии, и у Китая. Можно утверждать, что для раз-
вивающихся экономик Китая и России 2015 г. 
имел те же негативные последствия для внешне-
экономической, внешнеторговой деятельности, 
что и кризисный 2012 год. 

Для того чтобы сравнить траекторию и ре-

зультаты экономического развития Китая и Рос-

сии и получить максимально достоверные ре-

зультаты сопоставления структурных показате-

лей развития национальных экономик этих двух 

стран, представим данные о меняющейся струк-

туре валовой добавленной стоимости России и 

Китая за 1998–2015 гг. (см. рис. 3). Представлен-

ные на рисунке 3 изменения значений DA, DI, DT 
и DU представляют собой характеристику аграр-

ного сектора, сектора промышленного производ-

ства, сектора товаров и сектора услуг соответ-

ственно. 
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Рис. 3. Значения удельных весов секторов экономики Di России и Китая в структуре валовой добавленной сто-

имости за 1998–2015 гг. 

Источник: составлено авторами по данным о структуре валовой добавленной стоимости [3] и [8] 

 

Для того чтобы оценить не только динами-

ку, но и соотношение секторов экономики между 

собой, применим подход к структурному анали-

зу, представленный в работах И. А. Злочевского 

с соавторами [6], [7]. Для этого применяются 

статистические показатели координации tα и tβ, 

рассчитываемы по формулам: 

 
tα =DI /DA           и           tβ=DU/DT 

В результате возможно определить степень 

индустриализации экономики по превышению 

доли сектора промышленного производства над 

сельскохозяйственным сектором экономики и 

превышению сектора услуг над сектором това-

ров как результата материального производства. 
На рис. 4 видно, что по степени развития 

структуры национальной экономики Россия опере-
жает Китай по степени индустриализации и серви-
зации, что выражается в следующих пропорциях: 
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Рис. 4. Результат соотношения tα и tβ в ходе структурного анализа экономик России и Китая за 1998-2015гг. 

Источник: составлено авторами по данным рис.3. 

 

- в 1998 г. в России на каждую 1 денежную 

единицу ВДС, произведенной в сельскохозяй-

ственном секторе экономики приходилось 5,3 

ден. ед. ВДС, произведенной в промышленности, 

тогда как в Китае данное соотношение составля-

ло 2,3 ден. ед. ВДС национальной экономики; к 

2015 г. можно наблюдать следующие результат 

структурных изменений по величине tα: в России 

на 1 ден. ед. ВДС в сельском хозяйстве стало 

приходится 5,8 ден. ед. ВДС в промышленности, 

в Китае – 3,74. Если сравнить это соотношение с 

показателями экономически развитых стран, 

например, Германии, Японии, то получим по 

2015 г. значения 40,8 и 17,16 соответственно. 

Сравнивая tα России, Китая и Германии, можно 

констатировать, что индустриальный сектор эко-

номики Германии в 7 раз продуктивнее, чем в 

России, и в 11 раз продуктивнее, чем в Китае; 

- в 1998 г. в России на каждую 1 денежную 

единицу ВДС, произведенной в секторе товаров 

приходилось 0,83 ден. ед. ВДС, произведенной в 

сфере услуг, тогда как в Китае данное соотноше-

ние составляло еще меньше – 0,58 ден. ед. ВДС 

национальной экономики, что свидетельствует о 

явно выраженное индустриальном, а не сервис-

ном приоритете экономического развития в от-

личие от экономически развитых стран (в Герма-

нии tβ в 1998 г. был равен 2,09, в Японии – 1,98); 

к 2015 г. результат структурных изменений по 

величине tα был следующие: в России на 1 ден. 

ед. ВДС в производстве товаров стало приходит-

ся 1,26 ден. ед. ВДС в сфере услуг, в Китае – 0,99 

(в Германии tβ в 2015 г. был равен 2,22, в Японии 

– 2,62); 

Полученные результаты структурного ана-

лиза позволяют сделать вывод, что большие тем-

пы экономического роста еще не являются сви-

детельством высокого уровня экономического 

развития, на примере Китая можно видеть, что 

доминирование материального производства и 

высокая доля сектора сельскохозяйственного 

производства не позволяют отнести его эконо-

мики к сервисному типу экономического роста, 

тогда как у России при малых темпах прироста 

ВВП структура экономики и происходящие 

структурные сдвиги более похожи на тенденции, 

типичные для экономически развитых стран – 

рост степени сервизации (преобладание сектора 

услуг над секторов товаров, когда tβ > 1) на фоне 

сокращения доли сельского хозяйства в структу-

ре ВДС при высоких темпах роста промышлен-

ного производства (tα > 1 даже в 40 раз на приме-

ре Германии). 

Определяя тенденции и перспективы раз-

вития китайской экономики, следует сказать, что 

новый шелковый путь – перспективный китай-

ский проект, имеющий масштабные амбиции и 

перспективное видение, очевидно присутствуют 

в его современной политике. На встрече эконо-

мических лидеров (АРЕС) в октябре 2013 г. было 
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заявлено о китайской заинтересованности в 

«Морском шелковом пути 21 столетия» [5]. Все 

это позволило многочисленным китайским экс-

пертам заявить об объединяющем обе концеп-

ции стратегическом проекте «One belt, one road» 

(OBOR). Обеспечение рентабельных транспорт-

ных объектов и логистических центров направ-

лено как на расширение рынка сбыта товаров 

как основного результата экономической дея-

тельности национальной экономики страны, так 

и на возможность наращивания объемов и доли 

сектора услуг, сопровождающего внешнеторго-

вую деятельность и расширяющего спектр услуг 

для обслуживания внутреннего рынка потреби-

телей, роста качества жизни и доступности этих 

услуг. 

Создание евразийской континентальной 

области свободной торговли, как предполагается, 

окажет значительное влияние на экономическую 

карту мира и будет способствовать формирова-

нию нового политического и экономического 

порядка, что должно дать дополнительный сти-

мул экономического развития экономик России и 

Китая в равной мере. 
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