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В настоящее время социально-экономическое 
развитие многих регионов и муниципальных об-
разований России серьезно осложнено низким 
уровнем инвестиционной активности территории. 
Несмотря на отдельные примеры удачного инве-
стиционного позиционирования (Ленинградская, 
Калужская, Липецкая области, Республика Баш-
кортостан), в нашей стране продолжает сохранять-
ся большой массив регионов, где неблагоприят-
ный предпринимательский климат в значительной 
степени сдерживает деловую активность частного 
бизнеса.

Это не в последнюю очередь связано с тем, что 
у регионов пока нет серьезных стимулов к наращи-
ванию инвестиционного потенциала своей терри-
тории. Все дело в том, что действующее бюджетное 
законодательство Российской Федерации ни в коей 
мере не стимулирует региональные власти к стрем-
лению наращивать свои инвестиционные возмож-

ности, улучшать предпринимательский климат, по-
зволяя более-менее сносно существовать, используя 
межбюджетные транши. Следовательно, отсутствие 
мотивации на развитие территории провоцирует 
возникновение ситуации, при которой инвестици-
онная политика региональных властей может но-
сить лишь декларативный характер, что крайне не-
гативно отражается на привлекательности региона. 
Более того, устойчивая финансовая подпитка из фе-
дерального бюджета позволяет сохранять высокие 
инвестиционные барьеры для извлечения дополни-
тельной неформальной ренты.

Исследование, проведенное международной ор- 
ганизацией «Грант Торнтон Интернешнл» в 39 стра-
нах мира среди 5 700 компаний, свидетельствует, 
что, по мнению бизнесменов, основными препят-
ствиями развития бизнеса в России являются имен-
но избыточное госрегулирование и бюрократия [2] 
(табл. 1).
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REGIONAL INVESTMENT POLICY: ROLE OF INFORMAL 
INTERACTION OF THE POWER AND BUSINESS

A new approach to evaluating the effectiveness of regional investment policy. Substantiates the institutional 
model of interaction between investors and regional government bodies in the light of informal contacts.
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По мнению ряда экспертов, отраженному в докла-
де Европейского университета в Санкт-Петербурге, 
наиболее сильно негативное влияние неэффективной 
и коррупционной бюрократии проявляется там, где 
предпринимателю приходится иметь дело с недви-
жимостью – строить офисное здание, магазин или 
арендовать площади. В этой сфере сложилась система 
генерирования ренты вполне легальными способами – 
через различные экспертизы, согласования, разреше-
ния. При этом необходимо отметить, что в настоящее 
время давление на бизнес по данному виду регули-
рования в значительной мере приобретает изощрен-
ные формы латентного лицензирования (различного 
рода дополнительные сертификации, разрешения на 
тот или иной вид деятельности, которые не предусмо-
трены законодательством, но являются обязательным 
условием получения разрешения от органов власти 
на осуществление деятельности). При множестве ве-
домств функционируют «карманные», в большинстве 
своем аффилированные с чиновниками, частные ком-
пании, обладающие неформальной монополией на 
получение различных документов. Например, полу-
чение разрешения на строительство с согласованием 
места расположения объекта в Москве фактически 
предполагает получение пяти разрешений, не пред-

усмотренных Градостроительным кодексом РФ [4]. 
В настоящее время дискреционные полномочия чи-
новников столь широки, что в нарушении закона для 
получения коррупционной ренты они и не нуждаются: 
часто неформальные платежи – инициатива бизнеса, 
нарушающего правила, но правила таковы, что спе-
циально стимулируют нарушения. По сути, инвесто-
ру приходится дополнительно оплачивать стоимость 
неэффективных институтов, что в значительной мере 
«утяжеляет» инвестиционные вложения, повышает 
стоимость проекта, что в конечном итоге негативно 
отразится на конечных потребителях. Причем стои-
мостную высоту инвестиционного барьера органы 
власти могут вполне законно регулировать по своему 
усмотрению. По некоторым оценкам, стоимость со-
гласований на различных уровнях власти может ко-
лебаться от 30 до 60 % себестоимости строительства 
здания в зависимости от региона и сложности объ-
екта (табл. 2). Согласования могут тянуться годами, 
как, например, получилось с торговым центром IKEA 
в Самаре. Шведская розничная сеть начала его строи-
тельство в 2006 году и до сих пор не может получить 
разрешение на открытие. Вместо запланированных 
4 млрд. руб. инвестиций в проект IKEA вынуждена 
была вложить вдвое больше [5].

Из представленной таблицы видно, что облегче-
ние согласовательных процедур могло бы сократить 
инвестиционные затраты и снизить стоимость не-
движимости для конечного пользователя до 20%. 

Нужно отметить, что в различных регионах су-
ществует значительная разница между количеством 
процедур, необходимых для получения разрешения 
для строительства объекта, а также времени для их 
прохождения. Согласно данным субнационального 
исследования «Ведение бизнеса», проводившегося 
Всемирным банком и Международной финансовой 
корпорацией в 2009 году, разница между количе-
ством процедур может варьироваться от 22 до 54, 
а срок прохождения от 194 до 1 207 дней. При этом 
стоимость согласовательных процедур варьируется 
от 272,9 до 2 612,8 % от дохода на душу населения 

(табл. 3) [4]. Исследователи ИГМУ сравнили стои-
мость и время получения сопоставимого объема 
госуслуг для предприятий автокомпонентов в тех-
нопарке «Кип-мастер» в Татарстане, созданном по 
инициативе нынешнего президента республики Ру-
стама Минниханова, и группы разрозненных пред-
приятий той же специализации в Самаре: стоимость 
подключения к инфраструктуре в Татарстане оказа-
лась на 30 % ниже, а время – в 4,6 раза меньше [5]. 
Этот пример убедительно демонстрирует, что суще-
ствует внушительная «вилка» между формальными 
(обоснованно необходимыми) и неформальными 
(дополнительными) затратами инвесторов, а также 
доказывает, что власть, когда это в ее интересах, мо-
жет выстраивать более эффективную систему пре-
доставления государственных услуг бизнесу. 

Предпринимательство
Business

Предпринимательство
Business

Основные препятствия развитию бизнеса в России и мире, %

Количество, сроки и стоимость прохождения процедур, 
необходимых для получения разрешения на строительство объекта, 

в некоторых российских городах

Цена неэффективных (плохих) институтов

Таблица 1

Таблица 3

Таблица 2

Препятствие Россия В среднем по миру
Бюрократия / госрегулирование 49 33
Нехватка квалифицированного персонала 31 28
Недостаток оборотных средств 31 25
Недостаток долгосрочного финансирования 31 23
Стоимость финансирования 35 24
Недостаток заказов / сокращение спроса 37 33
Транспортная инфраструктура 24 13
Информационно-коммуникационные технологии 15 16

Город Количество 
процедур

Срок прохождения 
(дней)

Затраты
(в % от дохода 

на душу населения)
Ростов-на-Дону 22 194 272,9
Казань 23 350 396,1
Пермь 24 263 1 060,2
Иркутск 26 304 487,4
Тверь 26 390 826,9
Петрозаводск 28 365 270,3
Санкт-Петербург 29 299 2116,2
Томск 35 233 502,1
Воронеж 48 1 207 399,1
Москва 54 704 2 612,8

Отрасль Права на землю 
Согласования 

(включая 
заносы)

Сроки 
с учетом % 

ставки
Инфраструктурные

сети
Цена плохих 
институтов 

Капитальное 
строительство, 
торговля 

+15 % – – +7–10 %
$ 7 млн. на объект, 

или 25 %;
+16 % к цене 

товара на полке
Жилищное 
строительство 
(Москва)

+25 % в Москве +8 % +24 % +6 %
+63 % 

к себестоимости
кв. м

Офисная 
недвижимость – +3 % +30 % –

+25–30 % 
к себестоимости 

кв. м
Строительство 
гостиниц – +4 % +20–25 % –

+25–30 % 
к себестоимости 

номера

Источник: «Грант Торнтон Интернешнл», 2011 г.

Источник: база данных исследования «Ведение бизнеса».

Все вышесказанное в достаточной мере доказы-
вает, что в настоящее время у органов власти имеют-
ся вполне легальные механизмы неформального регу-
лирования инвестиционной активности «по своему 
усмотрению», что позволяет либо извлекать дополни-
тельную ренту, либо создавать определенные префе-
ренции аффилированному бизнесу и также извлекать 
неформальную ренту вполне законными средствами.

По нашему мнению, серьезный ущерб качеству 
региональной инвестиционной политики наносит су-
ществующая во многих регионах и муниципальных 
образованиях практика преимущественного допуска 
на региональный рынок компаний, аффилированных 
с властью или же неформально с ней «договоривших-
ся». Авторы исследовательского проекта Московского 
Центра Карнеги по комплексному изучению взаимо-
отношений общества считают, что в настоящее время 
в регионах власть по отношению к бизнесу практикует 

две модели взаимоотношений. Первая модель в их тер-
минологии носит название «оброк» (плата за вход в ре-
гион и нахождение там, сбор средств в разные фонды 
и на конкретные проекты), вторая модель – «барщина» 
(строительство дорог и социальной инфраструкту-
ры, культурно-спортивных центров, работы по благо-
устройству и др.). При этом, по их мнению, более про-
стые и прямые бартерные схемы в принципе уменьшают 
потери, связанные с коррупцией. В этом смысле «бар-
щина» оказывается лучше как для регионального сооб-
щества, так и для власти в целом (но не для отдельных 
ее представителей). Собственно, вариантом «барщины» 
являются договоры о социальном партнерстве [3]. 

В настоящее время механизмы взаимодействия 
органов власти и инвесторов носят более цивилизо-
ванный характер, но они продолжают играть решаю-
щую роль в успехе продвигаемого на региональный 
рынок проекта. Руководители некоторых регионов 
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признают, что явные формы коррупции, когда инве-
стора облагают данью или ведется торг за условия 
открытия бизнеса, постепенно сходят на нет. Од-
нако существует мягкое вымогательство «на бед-
ность» [1], что подтверждает нашу мысль о наличии 
скрытого давления органов власти на потенциально-
го инвестора с целью принятия последним «особых 
условий» инвестирования. Несмотря на некоторую 
формализацию отношений инвесторов с представи-
телями власти, неформальные договоренности в зна-
чительной мере продолжают дополнять механизм 
взаимодействия. Более того, в отдельных случаях 
неформальное взаимодействие инвестора с органами 
власти может вполне устраивать бизнес. А. Олейник 
данную стратегию бизнеса определяет как «проги-
бание» и считает, что она может обеспечивать ему 
ряд выгод, недоступных при существовании в сво-
бодном состоянии. По его мнению, прогибание су-
лит бизнесу выгоды, если в обмен чиновники пре-
доставляют ему ряд конкурентных преимуществ. 
Например, нарушения послушным бизнесом неко-
торых норм и правил оставляются чиновниками без 
внимания, а вот его конкуренты за аналогичные про-
ступки попросту выдавливаются с рынка. В итоге 
прогнувшийся под чиновников бизнес не только вы-
живает, но и получает дополнительную, заработан-
ную за счет ограничения конкуренции прибыль [7].

Конечно, в настоящее время существует право-
вая основа формализованного обмена между инве-
стором и органами региональной власти. Например, 
практикуется предоставление инвестору льготы по 
налогу на прибыль в обмен на подписание соглаше-
ния, согласно которому бизнес-инвестор принимает 
на себя дополнительные социальные обязательства. 
Однако нужно признать, что в некоторых регионах 
существует неформальная система координат «бизнес 
– власть», встраиваясь в которую инвестор получает 
особые условия работы на территории в обмен на не-
формальную (не всегда законную) поддержку власт-
ных структур или ее отдельных представителей. 

В результате этого в регионах и муниципальных 
образованиях формируется определенный массив биз-
неса, который функционирует в особых «крышуемых» 
властью условиях. Естественно, что это происходит на 
фоне тесного переплетения бизнес- и властных инте-
ресов, что в принципе провоцирует разрушение нор-
мальной конкурентной среды ввиду появления у неко-
торых бизнес-единиц необоснованных конкурентных 
преимуществ. Все это в  конечном итоге может свести 
к минимуму эффект региональной инвестиционной 
политики и снизить как экономическую, так и соци-
альную отдачу от реализуемых проектов.

В рамках формирования институциональных стра-
тегий вхождения инвестора на региональный рынок, 
с учетом неформальных затрат на лоббирование своих 

интересов, ожидаемая функция полезности вхождения 
на региональный рынок имеет следующий вид:
EUi

j = Pдр • (Vi + Di – Ii – Ri
j – Ti

j – Mi
j) – (1 – Pнд) • (Ii + Ri

j + Ti
j + Mi

j),
где EUi

j – ожидаемый чистый доход от вхождения на 
региональный рынок j-го инвестора; Vi – рыночная 
цена приобретаемого i-го актива; Di – потенциаль-
ные доходы от использования i-го актива, с учетом 
необоснованных конкурентных преимуществ, по-
лучаемых в связи с неформальной договоренностью 
с представителями органов региональной и муници-
пальной власти, Ii – формальные затраты на приоб-
ретение или строительство i-го актива; Ri

j – нефор-
мальные расходы в органах региональной власти, 
связанные с лоббированием интересов j-го инвесто-
ра; Mi

j – неформальные расходы в органах местного 
самоуправления, связанные с лоббированием интере-
сов j-го инвестора; Ti

j – неформальные расходы в тер-
риториальных представительствах федеральных ор-
ганах власти, связанные с лоббированием интересов 
j-го инвестора; Pдр – вероятность получения доступа 
на региональный рынок j-м институциональным ин-
вестором (в зависимости от затрат Ri

j, Mi
j, Ti

j на при-
нятие и обеспечение выгодного для j-го институцио-
нального инвестора решения органов власти).

После преобразования получаем вид функции 
полезности:
           EUi

j = Pдр • (Vi + Di) – (Ii + Ri
j+ Ti

j + Mi
j).

При этом издержки, которые несут потенциаль-
ные претенденты на инвестиции в региональные ак-
тивы, получая права развивать свой бизнес в регио-
не, составляют (Ii + Ri

j+ Ti
j + Mi

j), принося инвестору 
ожидаемую выгоду Вi

* = (Vi + Di).
В случае достижения условий действитель-

ной конкуренции за право вхождения на регио-
нальный рынок, в условиях нулевой полезности 
функции EUi

j, пороговое значение цены актива 
предстает как: Вi

* = (Ii + Ri
j+ Ti

j + Mi
j)/Pдр. Отсюда 

следует, что издержки по получению доступа на 
региональный рынок равны ожидаемым выгодам, 
а Вi

* = (Ii + Ri
j+ Ti

j + Mi
j)/Pдр показывает пороговое 

значение цены актива Вi
* как функции от издержек 

к получению доступа (Ii + Ri
j+ Ti

j + Mi
j) под воздей-

ствием институционально-правовых особенностей 
регулирования региональными властями условий 
допуска бизнеса, определяющих вероятность полу-
чения разрешения на приобретение или строитель-
ство актива j-м институциональным инвесторам. 

С ведением параметров q – коэффициента превы-
шения потенциальных доходов с учетом необоснован-
ных конкурентных преимуществ над формальными 
затратами (q = Di / Ii) и n – коэффициента соотношения 
расходов на неформальное лоббирование к затратам, 
(n = (Ri

j+ Ti
j + Mi

j) / Ii) вероятность получения доступа 
j-го институционального инвестора на региональный 
рынок определяется как: Pдр = (1 + n) / q (табл. 4). 

Как следует из проведенного анализа, в усло-
виях неформального взаимодействия бизнеса с 
различными уровнями власти у некоторой части 
бизнеса появляется возможность улучшать свои по-
зиции в регионе путем получения необоснованных 
конкурентных преимуществ за счет неформальной 
договоренности с властью. На этом заостряет вни-
мание В.В. Путин в своей статье «Нам нужна новая 
экономика», отмечая, что в таком случае «издерж-
ки для бизнеса могут колебаться – ты можешь за-
платить больше или меньше в зависимости от «сте-
пени расположения» к тебе определенных людей 
внутри государственного механизма. Рациональное 
поведение для предпринимателя в этом случае – не 
соблюдать закон, а найти покровителей, догово-
риться. Но такой «договорившийся» бизнес, в свою 

очередь, будет пытаться подавлять конкурентов, 
расчищать себе место на рынке, используя возмож-
ности аффилированных чиновников налоговой, 
правоохранительной, судебной системы, вместо 
того, чтобы повышать экономическую эффектив-
ность своих предприятий» [8]. Все это выливается 
в дальнейшее развитие диспропорций в конкурент-
ной среде региона, значительно ухудшает деловой 
климат, ведет к монополизации рынков, что в ко-
нечном счете негативно отражается на социально-
экономическом развитии территории. Между тем 
именно развитие здоровой конкуренции, предпола-
гающее повышение качества институтов регулиро-
вания рынков, открытия, допуска и ведения бизне-
са в условиях достижения реальной экономической 
свободы товаропроизводителей, способно придать 
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Значение коэффициента q = (1 + n) / Pдр в зависимости от изменения
соотношения коэффициента n и вероятности Pдр

Таблица 4

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

0 10,00 5,00 3,33 2,50 2,00 1,67 1,43 1,25 1,11 1,00
0,1 11,00 5,50 3,67 2,75 2,20 1,83 1,57 1,38 1,22 1,10
0,2 12,00 6,00 4,00 3,00 2,40 2,00 1,71 1,50 1,33 1,20
0,3 13,00 6,50 4,33 3,25 2,60 2,17 1,86 1,63 1,44 1,30
0,4 14,00 7,00 4,67 3,50 2,80 2,33 2,00 1,75 1,56 1,40
0,5 15,00 7,50 5,00 3,75 3,00 2,50 2,14 1,88 1,67 1,50
0,6 16,00 8,00 5,33 4,00 3,20 2,67 2,29 2,00 1,78 1,60
0,7 17,00 8,50 5,67 4,25 3,40 2,83 2,43 2,13 1,89 1,70
0,8 18,00 9,00 6,00 4,50 3,60 3,00 2,57 2,25 2,00 1,80
0,9 19,00 9,50 6,33 4,75 3,80 3,17 2,71 2,38 2,11 1,90
1 20,00 10,00 6,67 5,00 4,00 3,33 2,86 2,50 2,22 2,00

Pдр
n

Профили кривых значений q – коэффициента превышения потенциальных доходов 
с учетом необоснованных конкурентных преимуществ над затратами

на приобретение или строительство актива
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мощный импульс модернизации как региональной, 
так и всей российской экономики.

Предложенная модель оценки качества регио-
нальной инвестиционной политики с учетом нефор-
мальной компоненты взаимодействия с бизнесом 
может быть использована для обоснования и раз-
работки механизма перевода взаимоотношений 
«инвестор – власть» в институционально-правовую 
плоскость, что является очень важным для форми-
рования благоприятного инвестиционного климата, 
развития конкуренции и становления эффективной 
предпринимательской среды.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СХЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рамках процессного подхода обосновывается необходимость разработки специальной Стратегиче-
ской программы развития инновационного предпринимательства  России, взаимосвязанной с Концепцией 
экономико-правового регулирования отношений авторов, правообладателей при введении интеллектуаль-
ной промышленной собственности в хозяйственный оборот.

Ключевые слова: интеллектуальная промышленная собственность, инновационное  предприниматель-
ство, исключительные имущественные права, хозяйственный оборот, налоговые льготы, венчурная страте-
гия, третейский суд, Евразийский хозяйственный рынок.

Институциональная система инновационного 
предпринимательства рассматривается в рамках 
процессного подхода как экономико-правовая систе-
ма на основе создания и эффективного использова-
ния изобретений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов, технических ноу-хау.

Государственное регулирование правоотноше-
ний по поводу интеллектуальной промышленной 
собственности [1] предполагает регистрацию прав 
на объект (исключительные имущественные пра-
ва) и предоставление защиты экономических ин-
тересов субъектов предпринимательской деятель-
ности, исключительных имущественных и личных 
неимущественных прав от несанкционируемого по-
сягательства на них третьих лиц. Эти функции не-
посредственно реализуются разделенными ветвями 
государственной власти. 

В настоящее время сложилась ситуация, при 
которой Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам (Рос-
патент) фактически вынуждена заниматься не со-
ответствующими ее правоспособности функциями 
государственной власти – законодательными и су-
дебными.

На это есть объективные причины, однако созда-
лась ситуация, когда реализация функций исполни-
тельной, законодательной и судебной власти зависит 
в той или иной степени от одной государственной 
структуры – Роспатента. Подобное положение на-
рушает основы конституционных принципов демо-
кратического устройства России и, как следствие, 
затрудняет процесс введения интеллектуальной про-
мышленной собственности в хозяйственный оборот, 
реализацию экономических интересов, прав авто-
ров, изобретателей, правообладателей, хозяйствую-
щих субъектов рынка.

Для реализации программы инновационной го-
сударственной политики в части регулирования отно-
шений интеллектуальной промышленной собствен-
ности, повышения эффективности использования 
ресурсов, упорядочения общественных отношений 
по поводу введения исключительных имуществен-
ных прав на результаты научно-технической дея-

тельности [2] в хозяйственный оборот, роста валово-
го внутреннего продукта необходимо:

1) подтверждение функциональной определен-
ности реализации государственной власти при ре-
гистрации и эффективной защите прав интеллекту-
альной промышленной собственности – учреждение 
удаленных представительных центров на базе регио-
нальных информационных центров Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности, па-
тентам и товарным знакам (филиалы Роспатента) [3] 
с передачей им специальных полномочий: прием за-
явлений на выдачу патентов на объекты интеллек-
туальной промышленной собственности; предостав-
ление возможности оформления патентных прав 
на полезные модели на местах, поскольку объекты 
интеллектуальной промышленной собственности, 
относящиеся к полезным моделям, фактически явля-
ются объектами рационализации; признание необхо-
димости скорейшего введения правил приема заявок 
и оформления патентов на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы через Интернет; 

2) предоставление налоговых льгот хозяйствую-
щим субъектам, вводящим в оборот изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы;

3) осуществление налоговыми инспекциями пе-
риодических проверок законности использования 
предпринимателями исключительных имуществен-
ных прав (ежегодные отчеты);

4) принятие новых нормативных методик, по-
зволяющих оценить стоимость эффективного ис-
пользования исключительных имущественных прав 
на объекты интеллектуальной промышленной соб-
ственности;

5) разработка мероприятий для налоговых ин-
спекций по выявлению фактов использования объек-
тов интеллектуальной промышленной собственно-
сти и последующей постановке их на учет в качестве 
«нематериальных активов».

Необходимо внести соответствующие дополне-
ния в нормативные положения ч. 7 п. 1 ст. 8 Граж-
данского кодекса Российской Федерации о том, что 
основанием возникновения гражданских прав и 
обязанностей признается также и неосновательное 

STATE REGULATION OF INTELLECTUAL INDUSTRIAL 
PROPERTY AT DEFINITION OF THE CONCEPTUAL SCHEME 

OF INNOVATIVE BUSINESS ACTIVITY
Within the process approach it is based the necessity to elaborate the special Strategic program of innovative 

enterprise development in Russia, interconnected with the concept  of economics and legal regulation of authors 
relations who are the possessors of the rights while introducing intellectual industrial property into economy 
turnover.

Key words: intellectual industrial property, innovative entrepreneurship, exclusive property rights, the economic 
turnover, tax benefits, venture strategy, the arbitration court, Eurasian economic market.
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обогащение вследствие неправомерного использо-
вания исключительных имущественных прав. Это 
обусловит принятие соответствующих дополнений 
в Налоговый кодекс Российской Федерации, Феде-
ральные законы «Об основах налоговой системы 
в Российской Федерации», «О налоге на прибыль 
предприятий и организаций», законодательство Рос-
сийской Федерации о разделе продукции, в другие 
нормативно-правовые акты – о необходимости уста-
новления специальных финансовых льгот (по креди-
тованию, налогу на прибыль, др.) для авторов, пра-
вообладателей, обеспечивающих введение объектов 
интеллектуальной промышленной собственности в 
хозяйственный оборот, в зависимости от способов 
их использования и сферы применения, специфики 
хозяйственной деятельности, объемов получаемого 
дохода на единицу вложения капитала для опреде-
ления льготных налоговых правовых режимов. Тем 
самым стимулируется правомерное приобретение 
и использование исключительных имущественных 
прав на изобретения, полезные модели, промышлен-
ные образцы, лицензионных имущественных прав 
на технические ноу-хау. 

Предлагаемые изменения, дополнения нор-
мативных положений будут способствовать реа-
лизации Правительством Российской Федерации 
стратегии развития общественных отношений ин-
теллектуальной промышленной собственности в 
контексте концептуальной схемы инновационной 
политики России, обусловят необходимость реко-
мендовать соответствующим федеральным мини-
стерствам, службам принять нормативно-правовые 
акты, направленные на:

– предоставление налоговых льгот авторам, 
правообладателям, вводящим в хозяйственный 
оборот исключительные имущественные права на 
изобретения, полезные модели, промышленные об-
разцы, в соответствии с предлагаемой методикой 
расчета ставки налогообложения в зависимости от 
индекса (доли) используемых в предпринимательской 
деятельности исключительных имущественных 
прав на объекты интеллектуальной промышленной 
собственности (чем больше объем использования 
исключительных имущественных прав, тем ниже 
ставка налогообложения) и коэффициента налого-
обложения, согласующегося с приоритетными на-
правлениями национальной экономики;

– принятие новых нормативных методик, спо-
собствующих реализации экономических интересов, 
прав авторов, изобретателей, правообладателей, 
хозяйствующих субъектов вследствие эффективно-
го использования исключительных имущественных 
прав на объекты интеллектуальной промышленной 
собственности, обеспечивающих возможности за-
числения их на баланс в качестве нематериальных 

активов предприятия и/или предоставления/лише-
ния соответствующих налоговых льгот.

Для федеральных налоговых инспекций и пра-
воохранительных органов исполнительной государ-
ственной власти:

– разработку системы мероприятий по выяв-
лению фактов скрытого использования нематери-
альных активов, в том числе контрафактного ис-
пользования и легализации преступно полученных, 
неполученных доходов;

– осуществление ежегодных проверок законно-
сти использования исключительных имуществен-
ных прав авторами, правообладателями.

Уменьшение ставки налогообложения для ав-
тора, правообладателя, хозяйствующего субъекта, 
эффективно использующего исключительные иму-
щественные права на объекты интеллектуальной 
промышленной собственности, с одной стороны, 
будет способствовать росту числа введения изобре-
тений, полезных моделей, промышленных образцов, 
технических ноу-хау в хозяйственный оборот; с дру-
гой стороны, обеспечит использование субъектами 
интеллектуальной промышленной собственности 
исключительных имущественных прав в низкодо-
ходных видах предпринимательской деятельности 
(прежде всего при производстве сельскохозяйствен-
ной продукции), поскольку будет способствовать 
перераспределению финансовых льгот в интересах 
авторов, правообладателей.

В.В. Путин отмечает необходимость преодо-
ления Россией технологического отставания на 
внутреннем и внешних рынках инновационных 
продуктов [4], определяет тенденции развития инно-
вационного цикла экономики страны [5], уточняет 
возможные механизмы государственного участия 
в поставленных перед Россией задачах инновацион-
ного переоснащения [6]. 

Д.А. Медведев в бюджетном послании от 
29 июня 2011 года [7] определил семь основных на-
правлений налоговой политики в России. Среди них 
– выявление налоговых льгот, которые наиболее ак-
туальны в целях модернизации производства и вне-
дрения инноваций; устранение элементов налоговой 
системы, препятствующих инновационному разви-
тию; поддержка инновационного предприниматель-
ства, разработка соответствующих законодательно 
закрепленных механизмов этой реализации; систе-
матизация действующих льгот и их оценка; измене-
ния в порядке применения амортизационной премии 
при реконструкции, модернизации, техническом 
перевооружении основных средств; возможность 
(для тех налогоплательщиков, которые пожелают 
ею воспользоваться) распространения повышающе-
го коэффициента (1,5) для учета в расходах затрат 
НИОКР на правоотношения, возникшие с 2009 года  

(с момента, когда была введена эта льгота); опреде-
литься с параметрами перехода от системы налого-
обложения в виде единого налога на вмененный 
доход для определенных видов деятельности к па-
тентной системе налогообложения.

Очевидно, следует понимать, что речь идет имен-
но о таком предпринимательстве, которое, прежде 
всего, основано на знаниях и наукоемком производ-
стве – об инновационном предпринимательстве. 

Для конкретизации понятия стратегии иннова-
ционного предпринимательства в контексте интел-
лектуальной промышленной собственности приме-
ним термин «агрессивность», или характер резкости 
принятия управленческих решений при достижении 
инициатив, направленных на получение максимума 
прибыли от «инновационной агрессивности» пред-
принимателя, отражающей уровни скорости разра-
ботки, коммерциализации, масштабов производства 

и внедрения, способов и размеров финансирования 
инвестиционно-инновационной деятельности, ин-
тенсивности маркетинговой поддержки изобрете-
ний, полезных моделей, промышленных образцов, 
технических ноу-хау на рынке. 

На рис. 1 представлены инновационные стратегии 
при создании и коммерческом использовании объек-
тов интеллектуальной промышленной собственности 
(ОИПС), требующие реализации программ финанси-
рования с достаточно высокими рисками. Эти риски 
могут быть оправданны принятием соответствующих 
нормативно-правовых актов (формальных ограниче-
ний), обеспечивающих привлекательность реализа-
ции инновационных проектов, или введением льгот на 
доступ к информации о видах интеллектуальной про-
мышленной собственности, направленных на генери-
рование идей и способов их реализации для достиже-
ния эффективной инновационной деятельности.
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1. Инновационная стратегия 

2. Стратегия имитационного процесса 

3. Венчурная стратегия 

Рис. 1. Инновационные стратегии при создании и коммерческом использовании
объектов интеллектуальной промышленной собственности

Стратегия имитационного процесса создания 
и коммерческого использования интеллектуальной 
промышленной собственности в инновационном 
предпринимательстве предполагает внедрение и ре-
альное производство на базе приобретенных по ли-
цензионным договорам объектов интеллектуальной 
промышленной собственности, продукции, товаров, 
оплачиваемых видов работ, услуг, имеющих конку-
рентные преимущества за счет своего инновацион-

ного характера, оцениваемого в качественных и/или 
количественных показателях.

Как правило, инновационные предпринима-
тели, использующие имитационную стратегию, 
снижают до минимума степень технологическо-
го, коммерческого и финансового рисков, так как в 
основе их деятельности – лицензионные договоры 
(в гражданском праве России именующиеся догово-
рами франчайзинга), а в них действуют формальные  
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ограничения, согласно которым предприниматель-
ская ответственность в разных объемах распреде-
ляется и перераспределяется между лицензиаром 
и лицензиатом на условиях солидарной и/или субси-
диарной имущественной ответственности.

Венчурная стратегия предполагает действие 
хозяйствующего субъекта инновационного пред-
принимательства с учетом рискованного капитало-
вложения, адекватного учреждению стартовых на-

укоемких высокотехнологичных фирм – венчуров, 
особенность которых признается в сочетании раз-
личных форм собственности в основных производ-
ственных факторах субъекта и привлекаемых в виде 
ссудного, инвестиционного капитала в переменных 
факторах субъекта, использующего на рынке этот 
вид экономической деятельности. Примерная струк-
тура источников венчурного капитала представлена 
на рис. 2 [8].
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Business
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Business

на имидж, деловую репутацию хозяйствующего 
субъекта. Конечно же, время фактических предвари-
тельных переговоров составляет значительно мень-
ший промежуток времени, чем аналогичное судеб-
ное рассмотрение дела [10]. Посредник по желанию 
сторон может быть представлен в переговорном про-
цессе единолично или коллегиально [11]. 

Процесс посредничества при решении споров 
в области защиты экономических интересов, прав 
интеллектуальной промышленной собственности 
в зарубежной практике на основе досудебного уре-
гулирования разногласий может быть применен 
и в Российской Федерации. Роль посредника может 
быть передана специально организованному для 
этого субъекту – независимому посреднику, третей-
скому патентному суду [12]. 

В Российской Федерации для согласования дея-
тельности независимых посредников, учреждения 
третейских патентных судов помимо существую-
щей нормативной базы необходимо также принять 
нормативные акты (формальные ограничения), по-
зволяющие всесторонне урегулировать отношения 
по поводу отстаивания экономических интересов, 
прав субъектов интеллектуальной промышленной 
собственности в досудебном порядке. 

На основании п. 1 ст. 11 Гражданского кодекса 
Российской Федерации судебная защита нарушен-
ных или оспоренных прав осуществляется в соот-
ветствии с подведомственностью дел, установлен-
ных процессуальным законодательством в суде, 
арбитражном суде или третейском суде. Третейское 
разбирательство признается одной из форм защиты 
субъективного права, представляющей систему про-
цессуальных отношений хозяйствующих субъектов 
по поводу реализации прав интеллектуальной про-
мышленной собственности. Это особый процессу-
альный институт права, определяющим элементом 
которого признается абсолютная правоспособность 
лица на судебную защиту и выбор места и способа ее 
осуществления. Третейское рассмотрение споров по 
поводу исключительных имущественных прав по-
зволяет реализовать и относительные экономические 
интересы, права хозяйствующих субъектов, эконо-
мические права и свободы человека и гражданина.

Поскольку третейские суды не включаются в су-
дебную систему государственной власти, то третей-
ское разбирательство по поводу объектов интеллек-
туальной промышленной собственности является 
добровольным решением спорящих сторон. Право-
судие – это прерогатива органов государственной 
власти, осуществляемая в пределах процессуаль-
ного законодательства, а третейское патентное раз-
бирательство – это форма частной защиты исклю-
чительных имущественных прав хозяйствующих 
субъектов рынка [13]. 

В международных правовых системах в послед-
ние годы прочно утвердились третейские патентные 
суды [14]. Это вызвано тем, что рассмотрение спо-
ров относительно исключительных имущественных 
прав и действительности патентов подведомственно 
судебному разбирательству в судах, на территории 
которых был выдан патент. Претензии по поводу 
выдачи патентов рассматриваются в Европейском 
патентном ведомстве. Длительность этих процедур 
предполагает нахождение более радикального спо-
соба отстаивания прав авторов, законных правооб-
ладателей. 23 сентября 1993 года Генеральной Ас-
самблеей ВОИС было принято положение, согласно 
которому создан Арбитражный центр ВОИС, дей-
ствующий с 1 июля 1994 года с целью урегулирова-
ния прав в области интеллектуальной промышлен-
ной собственности [15]. 

Интерес стран – участниц СНГ к взаимовыгодно-
му сотрудничеству в области интеграции националь-
ных патентных систем вызван потребностью реализа-
ции исключительных имущественных прав авторов, 
правообладателей при введении объектов интеллекту-
альной промышленной собственности в хозяйствен-
ный оборот [16]. Евразийская патентная конвенция 
вступила в силу 12 августа 1995 года, ее основные 
положения реализует международная межправитель-
ственная Евразийская патентная организация, предо-
ставляющая патентную защиту объектам интеллекту-
альной промышленной собственности на территории 
стран-участниц, ратифицировавших положения кон-
венции. Евразийская патентная конвенция позволила 
сформировать единое патентное пространство на тер-
ритории стран-участниц, что обеспечивает там ком-
мерциализацию изобретений в предпринимательских 
рыночных отношениях с учетом ратификации основ-
ных положений Конвенции в соответствии с Единым 
патентом на изобретения. 

В то же время основная цель создания едино-
го хозяйственного рынка оборота исключительных 
имущественных прав использования изобретений 
при создании товаров, продукции, работ, услуг пока 
не достигнута, поскольку не решены следующие за-
дачи: упрощение процедуры оформления евразий-
ского патента на изобретение и снижения ставок 
соответствующих патентных пошлин; унификация 
таможенного и налогового права стран-участниц, 
исключающая возможность двойного взимания не-
обходимых обязательных платежей; обеспечение 
эффективной охраны исключительных имуществен-
ных прав при использовании изобретений в хозяй-
ственном обороте.

Создание единого евразийского хозяйственно-
го рынка оборота исключительных имуществен-
ных прав использования изобретений обусловлено 
значительным упрощением процедуры оформления 

Рис. 2. Структура источников венчурного капитала инновационных проектов (на примере США)
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Юрисдикционные способы защиты социально-
экономических прав авторов, изобретателей, закон-
ных правообладателей, хозяйствующих субъектов 
определяются правовыми нормами конкурентной 
среды и реализуются посредством их обращения 
в административные и судебные органы государ-
ственной власти. Неюрисдикционные способы защи-
ты прав субъектов интеллектуальной промышлен-
ной собственности обеспечиваются экономическими 
правилами конкурентной среды, предполагающими 
достижение компромиссного соглашения в резуль-
тате переговоров спорящих сторон или при рассмо-
трении спора сторон в специальном третейском па-
тентном суде.

В США и других информационно-индустриа-
льных развитых странах популярно досудебное 
урегулирование хозяйственных споров, в том чис-
ле и в вопросах защиты экономических интересов, 
прав интеллектуальной промышленной собственно-
сти. В качестве одного из вариантов подобного раз-
бирательства предусматривается возможность об-
ращения к независимым посредникам, помогающим 

спорящим сторонам урегулировать их интересы 
в досудебном порядке, в процессе предварительных 
переговоров спорящих сторон или рассмотрения 
спора в специальном третейском суде [9].

Предварительные переговоры авторов, изобре-
тателей, правообладателей, хозяйствующих субъек-
тов по поводу использования интеллектуальной про-
мышленной собственности – это процесс переговоров 
между спорящими сторонами, осуществляемый ней-
тральной стороной, не заинтересованной в исходе 
спора и выбираемой самими участниками конфлик-
та. Роль посредника можно определить как роль тре-
тейского судьи, помогающего достичь компромис-
са интересов в реализации прав интеллектуальной 
промышленной собственности (определить зону 
компромисса). Потребность обращения к посред-
нику вызвана желанием уменьшить расходы за счет 
экономии от неуплаты судебных издержек и воз-
можностью сохранения конфиденциальности ин-
формации о возникшем споре по поводу реализации 
прав интеллектуальной промышленной собствен-
ности, сведения о которых могут негативно влиять 



16 Вестник УГАЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика. № 2 (4), 2013 17Вulletin USAES. Science. Education. Economy. Series: Economy. № 2 (4), 2013

Предпринимательство
Business

Предпринимательство
Business

Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в республике является стратегическим фактором, 
определяющим устойчивое развитие экономики ре-
гиона. Поддержка предпринимательства рассматрива-
ется в качестве одного из приоритетных направлений 
социально-экономического развития Республики Баш-
кортостан. Следствием этого стало принятие Республи-
канской долгосрочной целевой программы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Республике Башкортостан на 2013–2018 годы».

К ведению государства законодательством отнесено 
определение общих принципов, приоритетных направле-
ний и методов государственной поддержки этого сектора: 

– регламентация порядка создания и деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти 
и распределение полномочий между ними; 

– разработка и организация федеральных про-
грамм и проектов, финансируемых полностью или ча-
стично за счет средств государственного бюджета; 

– установление льгот по федеральным налогам 
и иным платежам в государственный бюджет и спе-
циализированные внебюджетные фонды РФ.

Регулярно разрабатываются и принимаются фе-
деральные и региональные программы поддержки 
малого предпринимательства. В настоящий момент 
действуют программы, включающие меры по под-
держке предпринимательства как одного из основ-
ных факторов структурных и институциональных 
преобразований в экономике государства.

Малый и средний бизнес присутствует во многих 
отраслях экономики Башкортостана, в деятельность ма-
лых и средних предприятий вовлечены все социальные 
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STATE SUPPORT OF SMALL BUSINESS 
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Development of small and average business in the republic is the strategic factor defining a sustainable development 
of economy of the region. Supporting small business is considered as one of the priority directions of social and economic 
development of the Republic of Bashkortostan. Adoption of the Republican long-term target program «Development and 
Support of Small and Average Business in the Republic of Bashkortostan for 2013–2018» became a consequence of it.

Key words: business, state support, target program, socially-economic development, financial support.

евразийского патента на изобретения, в том числе 
с помощью применения электронных средств при 
подаче заявок, получения патента и снижения ставок 
соответствующих патентных пошлин; унификацией 
таможенного и налогового права стран-участниц, ис-
ключающей возможность двойного взимания необ-
ходимых обязательных платежей и обеспечивающей 
коммерческий оборот исключительных имуществен-
ных прав на евразийские изобретения, продукты, 
изготовленные с применением евразийских патен-
тов, и повышение их конкурентоспособности; обе-
спечением эффективной охраны исключительных 
имущественных прав на использование евразийских 
изобретений в хозяйственном обороте посредством 
передачи функции контроля за использованием па-
тентных прав налоговым инспекциям. Для этого 
необходимо принять соответствующие дополнения 
в правила Патентной инструкции к Евразийской 
патентной конвенции, утвержденной Администра-
тивным советом Евразийской патентной конвенции 
1 декабря 1995 года (с изм. и доп. 15–19.10.2001). 

Вывод. Эффективное развитие инновационного 
предпринимательства на основе создания и коммер-
ческого использования интеллектуальной промыш-
ленной собственности в рамках венчурной стратегии 
инновационного процесса диктует целесообразность 
разработки специальной Стратегической программы 
развития инновационного предпринимательства 
России, позиционирующей необходимые и достаточ-
ные условия осуществления ее реализации, взаимос-
вязанной с Концепцией экономико-правового регу-
лирования отношений авторов, правообладателей 
при введении интеллектуальной промышленной 
собственности в хозяйственный оборот через систе-
му управляющих механизмов.
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2009 года № 370, одной из основных экономических 
задач Правительства Республики Башкортостан явля-
ется поддержка деловой активности субъектов малого 
и среднего предпринимательства и обеспечение реше-
ния следующих задач:

– сохранения возможности и расширения досту-
па субъектов малого и среднего предпринимательства 
к источникам финансирования деятельности;

– поддержки существующих темпов создания 
новых субъектов предпринимательства.

Использование программно-целевого метода по-
зволит:

– обеспечить единый комплексный подход к ре-
шению проблем развития малого и среднего пред-
принимательства в республике; 

– использовать единые принципы управления на 
всех направлениях и этапах проектирования и реали-
зации Программы;

– обеспечить высокую эффективность бюджетных 
расходов на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан;

– обеспечить координацию деятельности орга-
низаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Республике Башкортостан;

– повысить качество и обоснованность управ-
ленческих решений за счет создания и использования 
единого научно-методического обеспечения;

– обеспечить объективный контроль за реализа-
цией Программы.

Программа является логическим продолжением 
предыдущих программ по поддержке предпринима-
тельства и разработана с учетом:

– новаций в области законодательной, финансовой, 
информационной и иных форм поддержки малого и сред-
него предпринимательства в целях выполнения Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» и Закона Республики 
Башкортостан «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Республике Башкортостан»;

– современных реалий развития и потребностей 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
условиях модернизации экономики.

Для увеличения объемов финансирования меро-
приятий по развитию малого и среднего предприни-
мательства предполагается дальнейшее участие ре-
спублики в конкурсах, проводимых Министерством 
экономического развития Российской Федерации, на 
получение средств федерального бюджета, выделяе-
мых на оказание государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства.

Срок реализации Программы – 2013–2018 годы.
Оценка эффективности Программы будет осу-

ществляться с применением следующих целевых ин-
дикаторов:

– количества субъектов малого и среднего пред-
принимательства (единиц);

– средней заработной платы в сфере малого и сред-
него предпринимательства (рублей);

– оборота малых и средних предприятий (млн. 
рублей);

– объема инвестиций в основной капитал малых 
и средних предприятий (млрд. рублей);

– количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на 1 000 человек населения (единиц);

– объема вновь выданных кредитов субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства (млрд. рублей).

В результате реализации Программы ожидается:
1) выполнение целевых индикаторов и показате-

лей Программы:
– рост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства до 120,0 тыс. ед.;
– повышение уровня заработной платы в сфере ма-

лого и среднего предпринимательства до 20 867 рублей;
– рост оборота малых и средних предприятий до 

542,7 млн. рублей;
– увеличение инвестиций в основной капитал ма-

лых и средних предприятий до 20,4 млрд. рублей;
– рост количества субъектов малого и среднего пред-

принимательства до 29,5 ед. на 1 000 человек населения;
– увеличение объема вновь выданных кредитов 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
до 100,0 млрд. рублей;

2) достижение качественных улучшений в обла-
сти развития малого и среднего предпринимательства 
в Республике Башкортостан:

– рост уровня удовлетворенности предпринима-
телей состоянием деловой среды и работой инфра-
структуры поддержки малого и среднего предприни-
мательства;

– повышение информированности малых и сред-
них предприятий Республики Башкортостан о ме-
рах поддержки предпринимательской деятельности 
и способах ее получения;

– формирование новых предпринимательских ниш 
в Республике Башкортостан.

Список литературы:
1. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
2. Закон Республики Башкортостан от 28.12.2007 г. 
№ 511-з «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Республике Башкортостан» (в ред. от 
28.04.2012 г. № 529-з).
3. Долгосрочная целевая программа «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в Рес-
публике Башкортостан» на 2013–2018 годы (с измене-
ниями, утвержденными Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 3 апреля 2013 года № 128).

Предпринимательство
Business

Предпринимательство
Business
группы населения. Развитие предпринимательства ока-
зывает непосредственное влияние на общее состояние 
экономики республики, способствует насыщению рынка 
товарами и услугами, развитию экономически оправдан-
ной конкуренции, созданию новых рабочих мест и новых 
производств, а также формированию налоговой базы.

Важной составляющей развития малого и среднего 
предпринимательства является государственная под-
держка, осуществляемая на системной основе. Норма-
тивное правовое регулирование поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» [1], Законом Республики Башкортостан 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Республике Башкортостан» [2] и другими норматив-
ными правовыми актами, касающимися экономиче-
ских, правовых и имущественных вопросов.

Применяемый на протяжении нескольких лет 
программно-целевой подход позволяет проводить 
планомерную работу по созданию благоприятного 
климата для развития малого предпринимательства 
в республике, осуществлять мониторинг влияния про-
граммных мероприятий на динамику показателей ра-
боты субъектов малого предпринимательства, контро-
лировать исполнение намеченных результатов.

Период первоначального формирования условий 
для развития предпринимательской деятельности в Баш-
кортостане завершен. Предпринимаемые на республи-
канском уровне меры по устранению административных 
барьеров и повышению инвестиционной привлекатель-
ности позволили сформировать благоприятные условия 
для реализации предпринимательского потенциала на-
селения, что подтверждается не только официальной 
статистикой, но и высокими оценками и рейтингами 
общественных и экспертных организаций. 

В то же время существуют определенные инсти-
туциональные ограничения, препятствующие успеш-
ной реализации потенциала территорий Республики 
Башкортостан, основными из которых являются:

– слабая имущественная база (недостаточность 
основных фондов) малых предприятий и, как след-
ствие, недостаточность собственного обеспечения 
исполнения обязательств по кредитному договору;

– проблема доступности кредитов из-за доста-
точно высоких по сравнению с доходностью бизнеса 
ставок платы за кредитные ресурсы и жестких требо-
ваний банков к залоговому обеспечению;

– высокие издержки при «вхождении на рынок» 
для начинающих субъектов малого предпринима-
тельства, в том числе высокая арендная плата за не-
жилые помещения, трудности при решении вопросов 
доступа к инженерным сетям;

– недостаток квалифицированных кадров;
– проблемы продвижения продукции (работ и услуг) 

на региональные и международные рынки (недоста-
точно эффективная маркетинговая политика и др.);

– недостаточное внимание со стороны органов мест-
ного самоуправления Республики Башкортостан к вопро-
сам развития малого и среднего предпринимательства.

В Республике Башкортостан принимаются меры 
государственной поддержки предпринимательства. 
Уровень финансовой поддержки малого и среднего 
бизнеса за последние годы в Республике Башкортостан 
значительно увеличился, но вся эта помощь не дает же-
лаемого эффекта. Поэтому исполнителями программ 
субсидирования должны стать муниципалитеты, а фи-
нансовую поддержку лучше оказывать на грантовой 
основе. По-прежнему актуально также совершенство-
вание инфраструктуры предпринимательства.

Следствием этого стало принятие Республикан-
ской долгосрочной целевой программы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Республике Башкортостан на 2013–2018 годы» [3].

Такой документ принят в регионе впервые. Он 
утвержден Постановлением правительства Респу-
блики Башкортостан от 20 июля 2012 года.

Республиканская долгосрочная целевая программа 
была разработана Госкомитетом РБ по предприниматель-
ству и туризму совместно с Уфимской государственной 
академией экономики и сервиса, победившей в открытом 
конкурсе на организацию научно-исследовательских ра-
бот в области развития субъектов малого и среднего биз-
неса в Башкортостане по теме названной программы.

Программой определены стратегические направ-
ления развития малого и среднего предприниматель-
ства в республике на шестилетний период. Основной 
ее целью является создание условий для развития 
малого и среднего бизнеса в Башкортостане на осно-
ве формирования эффективных механизмов его под-
держки, а также повышения вклада предпринимателей 
в решение экономических и социальных задач.

Программа является логическим продолжением 
предыдущих программ по поддержке предпринима-
тельства и разработана с учетом новаций в области за-
конодательной, финансовой, информационной и иных 
форм поддержки предпринимательства. Кроме того, 
были приняты во внимание современные реалии раз-
вития и потребностей субъектов малого и среднего 
бизнеса в условиях модернизации экономики.

Развитие малого и среднего предпринимательства 
в республике является стратегическим фактором, опре-
деляющим устойчивое развитие экономики региона. 
Поддержка предпринимательства рассматривается в ка-
честве одного из приоритетных направлений социально-
экономического развития Республики Башкортостан.

В соответствии со стратегией социально-
экономического развития Республики Башкортостан 
до 2020 года, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Республики Башкортостан от 30 сентября 
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В современных условиях хозяйствования эффек-
тивность инновационного процесса является одним 
из важнейших факторов роста конкурентоспособ-
ности экономической системы. Реализация иннова-
ционного сценария развития страны невозможна без 
создания эффективной системы управления иннова-
ционными преобразованиями. Такая система необхо-
дима для обеспечения устойчивого развития и эконо-
мического роста, основанного на инновациях [8].

Для оценки результатов работы инновацион-
ного комплекса России необходим постоянный мо-
ниторинг инновационного процесса, уровня конку-
рентоспособности и устойчивого развития страны. 
Данные для мониторинга формируются на основе 

статистического наблюдения результатов инноваци-
онной, социальной, экономической и экологической 
деятельности в стране и регионе, которая осущест-
вляется под эгидой федерального и регионального 
органов государственной статистики.

Увязка инновационной, социально-экономичес-
кой и экологической составляющих регионально-
го развития призвана обеспечить как повышение 
конкурентоспособности региона и уровня жизни 
населения, так и снижение нагрузки на локальную 
экосистему путем внедрения новых технологий про-
изводства. Исходя из этого, устойчивость региональ-
ного развития в терминах SD-концепции достижима 
только в системе координат «инноватизация – эко-
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собности регионов проведено ранжирование регионов ПФО, что позволяет оценить динамику развития ре-
гиона и своевременно выявить «узкие» места.

Ключевые слова: устойчивое развитие, инновационная активность, восприимчивость, инновационные, 
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THE ANALYS OF INNOVATIVE COMPETITIVE ABILITY OF REGIONS
(FOR EXAMPLE OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT)

The question of sustainable development of the region by the increasing of innovation competitiveness, which 
was reflected in the terms of innovation activity and receptivity, is considered in this article. Using the proposed 
method of the rating of innovative regional competitiveness, the ranking of VDF regions, which allows to determine 
the dynamics of the regional development and to identify the «narrow» places in time, was committed.

Key words: sustainable development, innovation activity, receptivity, innovation, social-economic and environ-
mental components, the monitoring of the innovation process.

логизация – конкурентоспособность»: при росте ин-
новационной активности субъектов региональной 
экономики как проявления инновационной конку-
рентоспособности региона степень устойчивости 
его экономического развития должна возрастать.

С позиций концепции устойчивого развития под 
инновационной конкурентоспособностью региона 
понимается способность взаимодействующих субъ-
ектов регионов обеспечивать прогрессивное и коэ-
волюционное социально-экономическое развитие 
посредством внедрения и использования новых тех-
нологий, организационных и других нововведений 
для достижения устойчивости в системе координат 
эколого-экономического пространства.

На сегодняшний день практически не существу-
ет единой общепризнанной методики оценки инно-
вационной конкурентоспособности, позволяющей 
оперативно отражать динамику и выявлять факто-
ры, сдерживающие устойчивое развитие региона.

На основе подхода, предложенного А.Б. Гусевым 
для оценки инновационного развития регионов [9], 
разработана методика рейтинговой оценки иннова-
ционной конкурентоспособности регионов.

Алгоритм рейтинговой оценки инновационной 
конкурентоспособности регионов следующий. 

На первом этапе собирается первичная инфор-
мация и оцениваются показатели инновационной 
восприимчивости и инновационной активности эко-
номики региона.

Все используемые в рейтинге показатели имеют 
не абсолютные, а относительные единицы измере-
ния, отражающие эффективность инновационной 
деятельности как с точки зрения процесса (иннова-
ционная активность), так и с точки зрения результа-
та (инновационная восприимчивость).

На втором этапе для каждого из введенных 
критериев определяется регион-лидер, имеющий 
максимальное значение показателя, которое при-
нимается за 100 %. Далее в отношении лидера соот-
ветствующие параметры других регионов пересчи-
тываются в процентном отношении по приведенной 
ниже формуле:

                         Иi = Зi/Зmax • 100, (1)
где i – номер региона; Зi – значение параметра для 
i-го региона; Зmax – максимальное значение параме-
тра региона-лидера; Иi – процентное отношение зна-
чения параметра в i-м регионе к региону-лидеру. 

В результате применения общей формулы по-
лучаем частные для всех отобранных показателей 
(табл. 1).

Исходные показатели для расчета агрегированных индексов 
инновационной активности и инновационной восприимчивости регионов

Таблица 1

Агрегированные 
индексы Показатели Формула расчета

Инновационная 
активность

Индекс затрат на исследования и разработки, % Изиi = Зиi/Зиmax • 100

Индекс затрат на технологические инновации, % Изтиi = Зтиi/Зтиmax • 100

Индекс объема инновационной продукции, % Ивипi= Випi/Випmax • 100

Индекс патентной активности, % Ипаi = Паi/Паmax • 100

Индекс инновационной активности организаций, % Ииаоi = Иаоi/Иаоmax • 100

Индекс исследовательской активности, % Ииаi = Иаi/Иаmax • 100

Индекс технологической активности, % Итаi = Таi/Таmax • 100

Инновационная 
восприимчивость

Индекс производительности труда, % Иптi = Птi/Птmax • 100

Индекс фондоотдачи, % Ифоi = Фоi/Фоmax • 100

Индекс экологичности производства, % Иэпi = Эпi/Эпmax • 100

На третьем этапе проводятся математические 
преобразования, «сворачивающие» относительные 
значения индикаторов в итоговые рейтинговые оцен-
ки, и формируется рейтинг инновационной конку-
рентоспособности регионов.

Мы считаем, что в структуре индекса иннова-
ционной активности и инновационной восприим-
чивости региона факторы имеют равные весовые 

коэффициенты. Соответственно рейтинговые баллы 
инновационной восприимчивости и инновационной 
активности региона будут оцениваться по формулам 
(2) и (3):

     Изиi + Изтиi + Ивипi + Ипаi + Ииаоi + Ииаi + Итаi

                                         7
где Ииаi – агрегированный индекс инновационной 
активности i-го региона, %; Изиi – индекс затрат 

Ииаi = ,  (2)
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на исследования и разработки i-го региона, %;  
Изтиi – индекс затрат на технологические инновации 
i-го региона, %; Ивипi – индекс объема инновацион-
ной продукции i-го региона, %; Ипаi – индекс патент-
ной активности i-го региона, %; Ииаоi – индекс инно-
вационной активности организаций i-го региона, %; 
Ииаi – индекс исследовательской активности i-го ре-
гиона, %; Итаi – индекс технологической активности 
i-го региона, %.

                               Иптi + Ифоi + Иэпi 
                                         3

где Иивi – агрегированный индекс инновационной 
восприимчивости i-го региона, %; Иптi – индекс про-
изводительности труда i-го региона, %; Ифоi – индекс 
фондоотдачи i-го региона, %; Иэпi – индекс экологич-
ности производства i-го региона, %.

Итоговый индекс инновационной конкурен-
тоспособности региона будет представлять собой 
среднее арифметическое Ииа и Иив. То есть в ито-
говой рейтинговой оценке весовые коэффициенты 

инновационной активности и инновационной вос-
приимчивости будут одинаковыми – 0,5:

                 Иикрi = (Ииаi + Иивi)/2, (4)
где Иикрi – итоговый индекс инновационной конку-
рентоспособности i-го региона.

Таким образом, рейтинговая оценка уровня ин-
новационной конкурентоспособности региона лежит 
в интервале от 0 до 100. Соответственно чем больше 
значение Иикр, тем выше место региона в рейтинге 
инновационного развития.

Для упрощения и повышения наглядности рей-
тинговых оценок числовую шкалу обычно заменяют 
буквенным кодом. Эту процедуру мы проведем в от-
ношении рейтинга инновационной конкурентоспо-
собности регионов. Разбив числовую шкалу Иикр 
на 7 частей и присвоив каждому интервалу значений 
свой буквенно-символьный код, получаем модифи-
цированную рейтинговую шкалу инновационной 
конкурентоспособности регионов (табл. 2). 

Иивi = ,                      (3)

Рейтинговые индексы инновационной конкурентоспособности регионов
и их интерпретация

Рейтинговая оценка регионов ПФО

Таблица 2

Таблица 3

Класс Рейтинговый балл Значение уровня инновационной 
конкурентоспособности

Зона A – высокий уровень

А+ От 85,01 до 100 Очень высокий уровень 

А От 70,01 до 85,00 Высокий уровень 

Зона B – средний уровень

В+ От 55,01 до 70,00 Выше среднего

В От 40,01 до 55,00 Средний уровень 

Зона C – низкий уровень

С+ От 25,01 до 40,00 Удовлетворительный уровень

С От 10,01 до 25,00 Низкий уровень 

Зона D – неудовлетворительный уровень

D От 0 до 10,00 Неудовлетворительный уровень 

Регион
2008 г. 2011 г.

Ииа Иив Иикр Рейтинг Ииа Иив Иикр Рейтинг

Приволжский федеральный округ 37,87 61,91 49,9 В 40,40 62,85 51,6 В

Республика Татарстан 51,81 88,50 70,2 A 53,61 86,99 70,3 A

Самарская область 73,81 73,53 73,7 A 62,77 73,93 68,4 B+

Нижегородская область 66,16 73,35 69,8 B+ 66,86 71,99 69,4 B+

Пермский край 51,32 64,10 57,7 B+ 55,64 61,59 58,6 B+

Ульяновская область 36,95 67,12 52,0 B 39,74 70,10 54,9 B

Республика Башкортостан 19,10 69,35 44,2 B 27,77 70,14 49,0 B

Пензенская область 25,65 68,28 47,0 B 29,11 66,78 47,9 B

Удмуртская Республика 21,78 61,80 41,8 B 24,24 61,86 43,1 B

Чувашская Республика 19,43 54,62 37,0 C+ 28,56 63,40 46,0 B

Оренбургская область 11,65 61,79 36,7 C+ 24,01 65,74 44,9 B

Саратовская область 27,92 51,33 39,6 C+ 23,97 51,40 37,7 C+

Республика Мордовия 27,07 44,73 35,9 C+ 28,44 46,09 37,3 C+

Кировская область 12,07 41,86 27,0 C+ 19,21 44,22 31,7 C+

Республика Марий Эл 15,71 43,51 29,6 C+ 16,94 46,30 31,6 C+

В соответствии с вышеизложенной методикой воз-
можно рассчитывать индексы конкурентоспособности 
субъектов и федеральных округов Российской Федерации.

Данная методика также применима для оценки 
уровня инновационной конкурентоспособности регио-
нов внутри федеральных округов, только в этом случае 
в качестве максимальных показателей в формуле (1) 
берутся наибольшие значения каждого индикатора 
в округе. Результаты расчетов уровня инновационной 
конкурентоспособности в Приволжском федеральном 
округе приведены в таблице 3. 

Как видно из данных таблицы 3, в 2011 году вну-
три Приволжского федерального округа 4 региона 
имеют удовлетворительный уровень, 6 – средний,  

3 – выше среднего и 1 – высокий уровень инноваци-
онной конкурентоспособности. 

За 4 года снизился рейтинг у Самарской области на 
5,3 балла, существенно повысился у Оренбургской об-
ласти (8,2 балла) и Чувашской Республики (9 баллов), 
у Республики Башкортостан рейтинг повысился почти 
на 5 баллов.

Использование в методике агрегированных по-
казателей позволяет оценить положение регионов по 
инновационной активности и инновационной вос-
приимчивости. Так, например, Республика Татар-
стан, занимающая 1-е место в рейтинге по интеграль-
ной оценке, по инновационной активности находится 
только на 4-м месте в округе (рис. 1).

Рис. 1. Результаты ранжирования регионов ПФО РФ
по показателям инновационной конкурентоспособности в 2011 году (оценка внутри округа)
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Современный научно-технологический уровень 
отечественных систем и средств государственно-
го опознавания, радиоизмерительной аппаратуры, 
разъемных электрических соединителей и кабель-
ной продукция в России характеризуется значитель-
ным отставанием от мирового уровня. Повышение 
конкурентоспособности продукции на внутреннем и 
мировом рынках сбыта и увеличение объемов про-
даж требуют взаимоувязанных по целям, задачам, 
срокам реализации, финансовому обеспечению и 
мерам государственной поддержки совокупность 
целевых функций, принципов и решений, которые 
должны реализовываться в федеральных целевых, 
межотраслевых и отраслевых программах, инвести-
ционных проектах и комплексах внепрограммных 

мероприятий, обеспечивающих динамичное разви-
тие отрасли на перспективу.

Открытое акционерное общество «Концерн 
«Радиоэлектронные технологии» (далее – Концерн) 
учреждено решением Государственной корпорации 
по содействию разработке, производству и экспор-
ту высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростехнологии» 30 января 2009 года. 

Концерн является монополистом на россий-
ском рынке средств радиоэлектронной борьбы 
с системами управления оружием. Несмотря на 
достаточно высокий уровень конкуренции, на ми-
ровом рынке Концерн занимает устойчивые пози-
ции на уровне лидеров (преимущественно из чис-
ла компаний США).

Региональное развитие
Regional development

Региональное развитие
Regional development

Показатели, включенные в рейтинговую оценку 
инновационной конкурентоспособности, позволя-
ют оперативно оценить динамику развития региона 
и своевременно выявлять «узкие» места. Наглядно 
соотношение показателей региона-лидера и региона-
аутсайдера в ПФО (по показателям оценки в целом 
по РФ) показано на рисунке 2.

Рис. 2. Оценка инновационной конкурентоспособности 
региона-лидера и региона-аутсайдера в ПФО 

по исходным показателям

Одним из перспективных направлений повыше-
ния устойчивости развития российских регионов яв-
ляется поддержание их конкурентоспособности при 
неукоснительном соблюдении социальных и эколо-
гических норм. Несмотря на невысокие средние по-
казатели, отдельные регионы демонстрируют высо-
кую эффективность своей деятельности. Именно эти 
регионы обладают сегодня наибольшим потенциа-
лом роста, являются двигателем устойчивого эконо-
мического развития. Суть промышленной политики 
регионов, на наш взгляд, должна состоять в перерас-
пределении бюджетных и иных ресурсов в пользу 
конкурентоспособных отраслей и эффективно рабо-
тающих предприятий, их поддержке за счет снятия 
административных барьеров, создании стимулов 
для инновационной активности [7]. Для этого необ-
ходимо сформировать эффективную структуру рос-
сийской экономики и, в первую очередь, ее иннова-
ционной составляющей.
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УДК 330

О ПОСТРОЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА (НА ПРИМЕРЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ОАО «КОНЦЕРН «РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»)

В данной статье проведена оценка текущего положения концерна на основе классификации четырех 
основных направлений деятельности соответствующих холдингов (радиоэлектронной борьбы, госопозна-
вания, измерительной аппаратуры), осуществлен выбор целевой бизнес-модели и обоснованы стратегиче-
ские приоритеты развития концерна на период до 2020 года, разработана новая, более сбалансированная 
организационная модель концерна.

Ключевые слова: концерн, стратегия развития, радиоэлектронная борьба, госопознавание, измеритель-
ная аппаратура, повышение эффективности производства, внешняя среда.

THE CONSTRUCTION OF A COMPETITIVE HIGH-TECH 
INDUSTRIAL PRODUCTION ORGANIZATION 

(BY THE EXAMPLE OF THE DEVELOPMENT STRATEGY 
OF OAS «CONCERN «RADIOELECTRONIC TECHNOLOGIES»)
In this article the assessment of the current position of concern on the basis of classification of four main activi-

ties of the relevant holdings (radio-electronic fight, a state identification, measuring equipment) is carried out, the 
choice of target business model is carried out and strategic priorities of development of concern for the period till 
2020 are proved, the new more balanced organizational model of concern is developed.

Key words: сoncern, development strategy, radio-electronic fight, state identification, measuring equipment, 
production efficiency increase, environment.
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Сегодня Концерн включает в себя около 50 ор-
ганизаций и сформирован из трех холдингов. Основ-
ным направлением в развитии науки и производства 
занимается отделение научных организаций Кон-
церна (НИИ). К тому же Концерн является первой 
управляющей компанией Государственной корпора-
ции «Ростехнологии», которая защитила стратегию 
своего развития.

Миссия Концерна заключается в создании и про-
изводстве в необходимом количестве и соответству-
ющем качестве конкурентоспособной на мировом 
рынке военной, двойной и гражданской радиоэлек-
тронной продукции на основе научно-технических 
достижений и современных технологий путем по-
строения промышленной корпорации мирового 
уровня.

Концерн провел ряд организационно-техниче-
ских и стратегических мероприятий с целью выяв-
ления своих инновационных возможностей в про- 
изводстве систем и средств государственного опо-
знавания, измерительной аппаратуры различного 
назначения, разъемных электрических соедините-
лей и кабельной продукции:

1. Системы и средства государственного опо-
знавания (ГО) служат для автоматического опозна-
вания обнаруженных воздушных, наземных и мор-
ских объектов по принципу «свой – чужой». 

Основными продуктами Концерна в этой обла-
сти являются запросчики, ответчики и аппаратура 
для всех типов размещения: авиационного (уста-
навливается на летательные аппараты), морского 
(устанавливается на надводные суда), наземного 
(устанавливается на радиолокационные станции, 
средства противовоздушной обороны (ПВО), пере-
носные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) и само-
стоятельные станции).

Основными рынками сбыта, на которых при-
сутствует Концерн, являются Россия и страны СНГ. 
Концерн является практически монополистом в об-
ласти ГО на внутреннем рынке. В среднесрочной 
перспективе на этом рынке возможно серьезное по-
вышение конкуренции со стороны российских про-
изводителей. 

Выбор системы ГО странами-импортерами осу-
ществляется, в основном, под влиянием геополити-
ческих факторов (союзнические отношения с США/
НАТО или нейтральные/враждебные), а не соотно-
шения цены/качества и технических параметров. 
Вследствие этого Россия имеет относительно устой-
чивые позиции на экспортных рынках стран СНГ, 
однако мало возможностей по расширению рынка 
присутствия.

Доля гражданской продукции в холдинге ГО 
относительно велика – около 34 %, что вызвано 
успешной диверсификацией военного направления 

отдельных предприятий в производство газовых, 
электрических плит и водонагревателей.

2. Измерительная аппаратура используется для 
количественной и качественной оценки радиотех-
нических сигналов – амплитудных, временных па-
раметров и других физических величин, которые 
необходимо осуществлять при настройке, повер-
ке и испытаниях техники военного, гражданского 
и двойного применения. Основными продуктами 
Концерна на рынке измерительной аппаратуры яв-
ляются осциллографы, генераторы сигналов, из-
мерители мощности, анализаторы спектра и линий 
передач, эталоны частоты и другая номенклатура 
приборов.

Подавляющая часть сбыта измерительной ап-
паратуры Концерна осуществляется в России. Из-
мерительная аппаратура российского производства 
практически не присутствует на мировом рынке за 
редкими исключениями (квантовые водородные ге-
нераторы (стандарты частоты)). 

На российском рынке основными заказчиками 
Концерна являются Министерство обороны и дру-
гие силовые структуры, а также Росатом, Роскомос 
и предприятия промышленности.

Позиции Концерна на российском рынке отно-
сительно устойчивы, но обеспечены лишь защитой 
от импорта со стороны государства. В целом кон-
курентоспособность продукции крайне низкая как 
по ценовому соотношению (выше или на уровне 
импортных аналогов) и качеству, так и по техниче-
скому уровню, эксплуатационным характеристикам 
и эргономике. В связи с этим Концерн практически 
не присутствует в сегменте гражданской измери-
тельной аппаратуры на внутреннем рынке.

В структуре выручки направления присутствует 
значительная доля прочей продукции (более 10 %), не 
относящейся к радиоизмерительной аппаратуре, что 
вызвано упадком отрасли в России в целом из-за вы-
теснения импортом и переориентацией предприятий 
на смежную продукцию (счетчики электроэнергии, 
дозиметры, услуги аренды и пр.).

3. Разъемные электрические соединители и ка-
бельная продукция используются в электронной 
промышленности как компоненты для производства 
конечной продукции. Основные продукты Концер-
на – цилиндрические, прямоугольные соединители 
и кабели военного, гражданского и двойного назна-
чения, которые используются для производства во-
енной техники и вооружений, а также для специаль-
ных отраслей – атомной промышленности (Росатом), 
космической отрасли (Роскосмос). Часть продукции 
используется для гражданских отраслей, например, 
автомобилестроения («АвтоВАЗ», «КамАЗ»).

В сегменте кабельной продукции, на мощно-
стях опытного производства, Концерн выпускает 

бортовой монтажный провод, кабель управления 
и радиочастотный кабель, которые поставляются 
в основном предприятиям ОПК.

В этой сфере деятельности Концерн присутству-
ет практически только на российском рынке. Доля 
экспорта незначительна и составляет менее 2 %. При 
этом Концерн занимает устойчивые позиции на рын-
ке продукции военного назначения. Конкурентное 
положение обеспечивается протекционизмом со сто-
роны государства, которое ограничивает использо-
вание импортных соединителей и кабелей для ОПК 
и специальных отраслей (атомная промышленность, 
космическая отрасль). Из-за низкой, по сравнению 
с импортными аналогами, конкурентоспособности 
выпускаемой продукции Концерн имеет слабые по-
зиции в гражданском сегменте. Доля гражданской 
продукции в общей выручке направления составля-
ет всего лишь около 43 %.

Приоритетным направлением деятельности 
Концерна является дальнейшее развитие системы 
качественного корпоративного управления, на-
правленной на содействие всестороннему развитию 
управляемых предприятий Концерна в целях:

– безусловного выполнения заданий гособорон-
заказа (ГОЗ), мероприятий федеральных целевых 
программ (ФЦП) и контрактов по линии военно-
технического сотрудничества (ВТС);

– максимизации чистой прибыли, увеличения 
оборотов, масштабов бизнеса, рентабельности и при-
быльности, доли на рынке аналогичной продукции 
и услуг; 

– обеспечения производства продукции и услуг 
самого высокого качества; 

– роста уровня капитализации и стоимости 
предприятий;

– создания единого правового пространства для 
управляемых предприятий;

– завершения мероприятий по акционированию 
федеральных государственных унитарных предприя-
тий, входящих в состав холдинговых компаний (инте-
грированных структур), управляемых Концерном.

Концерн – первая из холдинговых компаний 
(интегрированных структур), созданных Государ-
ственной корпорацией «Ростехнологии», сотрудни-
ки которой в сотрудничестве с ведущим российским 
стратегическим консультантом Strategy Partners 
Group разработали и защитили долгосрочную стра-
тегию развития. Стратегия должна позволить до-
стичь уровня конкурентоспособности мировых 
лидеров, обеспечить гибкость и устойчивость за 
счет сбалансированного развития как военной, так 
и гражданской продукции на базе технологий двой-
ного применения.

Целью стратегии является производство высо-
кокачественного вооружения и военной техники, 

соответствующих или превосходящих по своим ха-
рактеристикам мировые аналоги. 

В основе стратегии Концерна лежат обеспечение 
госзаказа по направлениям средств радиоэлектрон-
ной борьбы и государственного опознавания в рам-
ках его кратного роста, повышение его операцион-
ной эффективности с целью постоянного снижения 
себестоимости и повышения конкурентоспособно-
сти, диверсификация и расширение присутствия на 
новых рынках (смежные военные рынки и граждан-
ские рынки разъемных соединителей и кабельной 
продукции, бытовых плит, автоматизированных 
систем контроля и учета электроэнергии, различной 
аппаратуры связи). При поддержке государства Кон-
церн намерен значительно увеличить производство 
электрических соединителей и кабельной продук-
ции военного назначения и повысить гражданскую 
диверсификацию, в том числе выйти на мировой ры-
нок поставщиков разъемных соединителей, исполь-
зуемых в Airbus.

Руководство Концерна осуществляет первооче-
редные шаги по реализации стратегии – здесь пер-
вым из всех холдинговых компаний корпорации 
создано и действует единое казначейство, имеют-
ся лицензии на разработку, производство и ремонт 
военно-воздушной техники по государственному 
оборонному заказу, в ближайшие месяцы будет по-
лучено свидетельство на право военно-технического 
сотрудничества, что позволит Концерну суще-
ственно повысить эффективность взаимодействия 
с иностранными заказчиками.

Выстраиваются тесные кооперационные связи 
между предприятиями Концерна на базе их спе-
циализации: создаются центры компетенций как 
по конечной продукции, так и по промежуточным 
переделам (механообработка, производство печат-
ных плат), организуется специализированная до-
черняя компания ОАО «Реконструкция», которая 
обеспечит совместно с проектным институтом 
централизованную разработку проектно-сметной 
документации по техническому перевооружению 
предприятий концерна.

Подписано соглашение о стратегическом парт-
нерстве между ФГБОУ ВПО «Казанский националь-
ный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева – КАИ» (КНИТУ – КАИ) и Кон-
церном, которое предусматривает формирование 
требований к компетенциям выпускников универси-
тета, совместную разработку образовательных про-
грамм для обеспечения учебного процесса, проведе-
ние совместных научно-исследовательских работ, 
переподготовки и повышения квалификации кадров, 
организацию производственных практик студентов 
КНИТУ – КАИ на предприятиях Концерна, освое-
ние и разработку новых технологий проектирования 
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и производства микроэлектронных, радиоэлектрон-
ных устройств и систем.

Концерн будет содействовать техническому 
оснащению университета современными средства-
ми проектирования, контрольно-измерительным 
и технологическим оборудованием ведущих про-
изводителей, предоставлять возможность исполь-
зования материальной базы предприятий в период 
специализации студентов. В свою очередь, КНИТУ 
– КАИ будет учитывать потребности Концерна 
в специалистах соответствующего профиля и в не-
обходимых случаях открывать новые направления 
и специальности. Кроме этого, предприятиям Кон-
церна предоставлено право отбора выпускников 
университета.

В области повышения квалификации пред-
усмотрено создание соответствующей мировым 
стандартам системы профессиональной переподго-
товки, ориентированной на поддержание необходи-
мого уровня квалификации специалистов, способ-
ных обеспечить эффективную работу предприятий 
концерна. Помимо прохождения курсов повыше-
ния квалификации и профессиональной перепод-
готовки, специалисты предприятий будут иметь 
возможность обучаться в аспирантуре и докторан-
туре КНИТУ – КАИ. А для преподавателей универ-
ситета предусмотрена возможность стажировки на 
предприятиях Концерна.

Развитие научно-технического сотрудниче-
ства предполагает совместное оснащение Центра 
коллективного пользования (ЦКП) по разработке 
микроволновых, радиоэлектронных технологий, 
устройств и систем, кабельных сборок. Также на 
базе КНИТУ – КАИ должны быть созданы цен-
тры компетенции, учебно-научные лаборатории 
и тренинг-центры.

Итак, в качестве результатов следует отметить 
следующие:

1. Оценка текущего положения Концерна на 
основе классификации основных направлений де-
ятельности соответствующих холдингов (радио-
электронной борьбы, госопознавания, измеритель-
ной аппаратуры) по таким признакам, как рынки 
сбыта, конкурентоспособность на мировом и на 
российском рынке, позволила выявить ключевые 
возможности для развития (например, ожидаемый 
рост гособоронзаказа) и угрозы (например, сложно-
сти выполнения кратно растущего гособоронзаказа 
и отмена барьеров на импорт до завершения техпе-
ревооружения и НИОКР), а также главные факторы 
рисков, связанные с реализацией стратегии, такие 
как: отраслевые, социальные, страновые и регио-
нальные, финансовые, правовые и др.

2. Осуществлен выбор целевой бизнес-модели 
и обоснованы стратегические приоритеты разви-

тия Концерна на период до 2020 года, на основании 
и с учетом лучшей международной практики, за-
ключающейся в построении сценарных прогнозов 
его развития по четырем ключевым событиям (вы-
полнение государственной программы вооружений, 
повторение кризиса, реализация ФЦП и сохранение 
протекционизма) и отличающейся возможностью 
гибкого реагирования на изменения внешней среды 
на любом этапе реализации стратегии (при благо-
приятных сценариях Концерн диверсифицируется 
на внешние и гражданские рынки, а при негатив-
ных – сфокусируется на наиболее устойчивых). 
Это позволило определить первоочередные шаги 
Концерна, независящие от сценариев внешней сре-
ды: реализация потенциала традиционных рынков, 
повышение операционной эффективности и конку-
рентоспособности.

3. В настоящее время разработана новая орга-
низационная модель Концерна. За счет этого новая 
структура Концерна более сбалансирована.

В результате комплексной и системной реализа-
ции задач стратегического развития Концерна будут 
достигнуты значительные эколого-экономические, 
социальные, бюджетные и другие результаты на ми-
кро-, мезо- и макроуровнях. 

До 2020 года на предприятиях Концерна 
предусмотрено проведение и реализация свыше 
50 проектов реконструкции и технического пере-
вооружения в рамках трех Федеральных целевых 
программ с общим объемом финансирования бо-
лее 53 млрд. руб. 

Концерн сотрудничает со странами ближнего 
и дальнего зарубежья. Это сотрудничество предпола-
гает трансфер инновационных научно-технических 
решений и технологий с расширением рынка сбы-
та производимой продукции. Кроме традиционных 
рынков сбыта в области радиоэлектронной борьбы 
и госопознавания, рассматривается возможность 
освоения рынков в смежных областях, в том числе 
на базе собственного производства изделий СВЧ-
микроэлектроники.

Кроме того, Концерн планирует усилить свое 
присутствие и на рынке гражданской продукции. Ди-
версификация и расширение присутствия на данном 
рынке возможны в области производства разъемных 
соединителей, корабельной продукции, аппарату-
ры связи, измерительной аппаратуры, в частности, 
аппаратно-программных комплексов моделирова-
ния, а также бытовой техники.

Таким образом, согласно разработанной 
и утвержденной стратегии развития к 2020 году 
Концерн должен стать международным диверси-
фицированным военно-гражданским холдингом 
и войти в число крупнейших оборонных компаний 
России.

Северный Кавказ исторически ассоциируется 
с крупнейшей аграрной житницей страны и бога-
тейшим курортно-оздоровительным комплексом, 
формирование которого является приоритетным 
направлением социально-экономической политики 
не только Северо-Кавказского федерального окру-
га (далее СКФО), но и всей страны в целом. В свя-
зи с этим инвестиционные процессы, протекающие 
в регионах  СКФО, выступают предметом присталь-
ного внимания ученых и практиков управления, рас-
сматриваются ими с позиции способа их организа-
ции и достигнутых результатов.

В настоящее время проблема стоимости основ-
ного капитала в экономике СКФО стоит довольно 
остро. Среди регионов России по стоимости основ-
ных фондов в экономике регионы СКФО занима-
ют места от 26-го (Ставропольский край) до 78-го 
(Карачаево-Черкесская Республика). В составе России  

СКФО располагал в 2007 году – 1,9 %, в 2008 году – 
2,1 %, в 2009 году – 2,3 %, в 2010 году – 2,5 % основ-
ных фондов. 

Наиболее динамичным в составе СКФО по стои-
мости основного капитала был Ставропольский край, 
располагавший в 2007 году 45 %, в 2008 году – 38 %, 
в 2009 году – 37 % и 2010 году – 39 %. На долю Че-
ченской Республики по итогам 2010 г. приходилось 
около 0,2 % основных фондов РФ по полной учетной 
стоимости, в сопоставлении с СКФО данный показа-
тель равнялся 7 %, что среди субъектов СКФО поме-
щает Чеченскую Республику на 4-е место при суще-
ственном отставании от регионов-лидеров: в 5,9 раза 
от Ставропольского края и в 4,6 раза от Республики 
Дагестан. С целью формирования эффективной ин-
вестиционной политики в СКФО необходимо отсле-
живать динамику объема инвестиций в основные 
фонды (табл. 1).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ СУБЪЕКТОВ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Данная статья затрагивает проблему выбора инвесторами зоны размещения своих производств 

и осуществления иных прямых инвестиций. В этих обстоятельствах становится бесспорной необходи-
мость использования всего набора способов стимулирования инвестиционной деятельности, а также 
поиска новых подходов к эффективному управлению инвестиционными процессами на уровне отдель-
ного региона.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SECURITY WITH INVESTMENTS 
INTO FIXED CAPITAL OF SUBJECTS OF NORTH CAUCASUS 

FEDERAL DISTRICT
This article touches on a choice issue investors of a zone of placement of the productions and implementation 

of other direct investments. In these circumstances there is indisputable a need of use of all set of ways of stimula-
tion of investment activity, and also search of new approaches to effective management of investment processes 
at the level of the certain region.
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Инвестиции в основные фонды по регионам СКФО 
(в фактически действующих ценах, млн. руб.)

Значения показателей, характеризующих состояние основных фондов СКФО в 2010 году

Таблица 1

Таблица 2

Регионы СКФО 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Республика Дагестан 39 584 60 713 86 938 100 935
Республика Ингушетия 3 370 7 678 3 951 7 958
Кабардино-Балкарская Республика 6 443 12 788 15 889 12 054
Карачаево-Черкесская Республика 7 988 9 082 11 001 10 148
Республика Северная Осетия – Алания 6 912 14 644 17 032 16 700
Чеченская Республика 22 615 41 318 50 380 34 779
Ставропольский край 42 038 53 665 75 051 78 507

Регионы Коэффициент
годности ОС

Коэффициент 
ВРП

Коэффициент 
инвестирования 

в ОС

Коэффициент 
обновления ОС

Коэффициент ОС 
в экономике 

на одного занятого 
в экономике

Республика Дагестан 0,628 1,076 1,126 0,101 0,741
Республика Ингушетия 0,405 1,155 0,989 0,151 0,667
Кабардино-Балкарская 
Республика 0,396 1,127 0,804 0,142 0,512

Карачаево-Черкесская 
Республика 0,649 1,123 0,881 0,047 0,684

Как видим, распределение инвестиций в основ-
ной капитал по регионам СКФО осуществляется 
весьма неравномерно. И, как следствие, неравномер-
но состояние и развитие технического потенциала 
регионов, входящих в состав СКФО. Кроме этого, 
достаточно высок уровень износа основных фондов. 
В республиках СКФО полностью изношено, по состо-
янию на 2010 год, от 35,4 % (Кабардино-Балкарская 
Республика) до 50 % (в Ставропольском крае) основ-
ных средств. Необходимо отметить, что данная про-
блема характерна для большинства регионов РФ, 
по отдельным отраслям уровень износа основных 
средств достигает 100%. Помимо этого в экономике 
регионов СКФО подавляющая часть основного капи-
тала устарела не только физически, но и морально. 

Необходимость разработки методических прие-
мов оценки приоритетных регионов по динамичности 
и уровню эффективности инвестиционного процесса, 
способных привлечь внимание потенциального инве-
стора, основана на ограниченности ресурсов, выде-
ляемых на цели инвестирования. И в данном случае 
на первое место выходит финансово-экономическая 
оценка инвестиционной привлекательности субъек-
тов СКФО для максимального снижения риска по-
тери инвестиционных ресурсов. Комплексная мето-
дика сравнительного анализа и отбора регионов по 
обеспечению инвестициями в основные фонды бази-

руется на применении в определенном порядке и ис-
пользовании возможностей ряда методов. Предлагае-
мый нами метод сравнительного анализа состояния 
основных фондов субъектов СКФО основан на мето-
де выбора Парето.

Метод выбора Парето. Согласно правилу Паре-
то лучшим является тот вариант, который по всем по-
казателям был бы не хуже первого, и хотя бы по одно-
му показателю лучше него [1]. Общеизвестно, что 
к факторам, определяющим динамизм развития лю-
бого региона, относятся инвестиции в его основные 
фонды. Разумеется, что на распределение регионов 
СКФО по состоянию основного капитала (уровень из-
носа, структура, рентабельность и др.) и воздействию 
на объемы инвестиций оказывает многообразие исто-
рических, территориально-климатических, демогра-
фических и иных условий. Используя метод Парето, 
сравним регионы СКФО по показателям, характеризу-
ющим состояние их основных фондов: коэффициент 
годности основных средств; коэффициент инвестиро-
вания в основные средства; коэффициент обновления 
основных средств; коэффициент основных средств 
в экономике на одного занятого в экономике; коэффи-
циент ВРП (поскольку состояние основных фондов 
оказывает непосредственное влияние на размер ВРП 
региона). Значения указанных показателей по каждо-
му региону представлены в таблице 2.

Регионы Коэффициент
годности ОС

Коэффициент 
ВРП

Коэффициент 
инвестирования 

в ОС

Коэффициент 
обновления ОС

Коэффициент ОС 
в экономике 

на одного занятого 
в экономике

Республика Северная 
Осетия – Алания 0,683 1,070 1,006 0,078 0,572

Чеченская Республика 0,6 1,187 0,949 0,114 0,823
Ставропольский край 0,503 1,142 1,185 0,069 0,721
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Проведем ранжирование регионов СКФО (табл. 3).

Для удобства составим таблицы предпочтений по правилу Парето, в которых попарно сравним все 
регионы СКФО.

Ранжирование регионов СКФО по состоянию основных фондов

Таблицы предпочтений (правило Парето)

Таблица 3

Таблица 4.1

Таблица 4.3

Таблица 4.5

Таблица 4.2

Таблица 4.4

Таблица 4.6

Ранги
Коэффициент
годности ОС

(F1)

Коэффициент ВРП
(F2)

Коэффициент 
инвестирования в ОС

(F3)

Коэффициент 
обновления ОС

(F4)

Коэффициент ОС 
в экономике 

на одного занятого 
в экономике

(F5)
1 РСОА ЧР СК РИ ЧР
2 КЧР РИ РД КБР РД
3 РД СК РСОА ЧР СК
4 ЧР КБР РИ РД КЧР
5 СК КЧР ЧР РСОА РИ
6 РИ РД КЧР СК РСОА
7 КБР РСОА КБР КЧР КБР

РД РИ КБР КЧР РСОА ЧР СК
F1 + + - - + +
F2 - - - + - -
F3 + + + + + +
F4 - - + + - +
F5 + + + + - +

КБР РД РИ КЧР РСОА ЧР СК
F1 - - - - - -
F2 + - + + - -
F3 - - - - - -
F4 + - + + + +
F5 - - - - - -

РСОА РД РИ КБР КЧР ЧР СК
F1 + + + + + +
F2 - - - - - -
F3 - + + + + -
F4 - - - + - +
F5 - - + - - -

РИ РД КБР КЧР РСОА ЧР СК
F1 - + - - - -
F2 + + + + - +
F3 - + + - + -
F4 + + + + + +
F5 - + - + - -

КЧР РД РИ КБР РСОА ЧР СК
F1 + + + - + +
F2 + - - + - -
F3 - - + - - -
F4 - - - - - -
F5 - + + + - -

ЧР РД РИ КБР КЧР РСОА СК
F1 - + + - - +
F2 + + + + + +
F3 - - + + - -
F4 + - - + + +
F5 + + + + + +
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Таблица 4.7

СК РД РИ КБР КЧР РСОА ЧР
F1 - + + - - -
F2 + - + + + +
F3 + + + + + +
F4 - - - + - -
F5 - + + + + -

Таким образом, используя определение прави-
ла выбора по Парето, получим, что по рассматри-
ваемым показателям лучшим будет считаться тот 
регион, если в таблице, составленной для него, не 
будет ни одного столбца, в котором присутствовал 
бы символ «-». Наличие в таблице 4.2, составленной 
для Республики Ингушетия, столбца с показателями 
для КБР, не обладающего знаком «-», означает, что 
Республика Ингушетия по представленным показа-
телям превосходит Кабардино-Балкарскую Респу-
блику. В данном случае только по отношению к КБР 
есть регион, имеющий преимущество по состоянию 
и инвестированию основных фондов. В связи с этим 
для дальнейшего исследования, с использованием 
правила Парето, могут быть выбраны все оставшиеся 
регионы, кроме Кабардино-Балкарской Республики.

Правило выбора по методу Борда. Согласно 
этому правилу варианты ранжируются по каждо-
му показателю в порядке убывания с присвоением 
им соответствующих значений ранга, затем под-
считывается суммарный ранг по каждому проек-
ту. Победителями процедуры выбора становятся 
проекты с максимальным значением суммарного 
ранга [1].

Для применения правила Борда в целях срав-
нительного анализа экономического потенциала 
субъектов СКФО проранжируем регионы, входя-
щие в состав СКФО. Региону, имеющему наилуч-
шее значение по рассматриваемым показателям, 
присваиваем ранг «5», наихудшему значению бу-
дет соответствовать ранг «1» (табл. 5).

Ранжирование регионов СКФО по состоянию основных фондов

Ранжирование показателей

Нормирование весовых коэффициентов

Ранги регионов СКФО по состоянию основных фондов

Таблица 5

Таблица 7

Таблица 8

Таблица 6

Ранги
Коэффициент
годности ОС

(F1)

Коэффициент ВРП
(F2)

Коэффициент 
инвестирования в ОС

(F3)

Коэффициент 
обновления ОС

(F4)

Коэффициент ОС 
в экономике 

на одного занятого 
в экономике

(F5)
7 РСОА ЧР СК РИ ЧР
6 КЧР РИ РД КБР РД
5 РД СК РСОА ЧР СК
4 ЧР КБР РИ РД КЧР
3 СК КЧР ЧР РСОА РИ
2 РИ РД КЧР СК РСОА
1 КБР РСОА КБР КЧР КБР

Ранг
(Rj)

Показатели (Wj)

Коэффициент
годности ОС Коэффициент ВРП Коэффициент 

инвестирования в ОС
Коэффициент 

обновления ОС

Коэффициент ОС 
в экономике 

на одного занятого 
в экономике

W1 W2 W3 W4 W5

3 1 2 5 4

Регионы Коэффициент
годности ОС

Коэффициент
ВРП

Коэффициент 
инвестирования 

в ОС

Коэффициент 
обновления ОС

Коэффициент ОС 
в экономике 

на одного занятого 
в экономике

Сумма

РД 5 2 6 4 6 23
РИ 2 6 4 7 3 22

КБР 1 4 1 6 1 13
КЧР 6 3 2 1 4 16

РСОА 7 1 5 3 2 18
ЧР 4 7 3 5 7 26
СК 3 5 7 2 5 22

Показатели
Регионы

РД РИ КБР КЧР РСОА ЧР СК

W1 R11 = 5 6 7 2 1 4 5

W2 6 2 4 5 7 1 3

W3 2 4 7 6 3 5 1

W4 4 1 2 7 5 3 6

W5 2 5 7 4 6 1 3

Составим таблицу рангов по регионам СКФО (табл. 6).

Согласно правилу Борда наилучшими по со-
стоянию основных фондов и протеканию инвести-
ционных процессов являются регионы, набравшие 
наибольшее число баллов. Из таблицы 6 следует, 
что наибольшую сумму баллов имеет Чеченская 
Республика, которая в данном случае является по-
бедителем выбора.

Метод БОФа. При помощи метода БОФа дадим 
сравнительную оценку альтернатив возможных ка-
питаловложений в регионы СКФО по показателям 
состояния основных фондов и ВРП. Значения ана-
литических показателей регионов представлены 
в таблице 7.

1. Проранжируем  показатели по важности.

2. Определим весовые коэффициенты показате-
лей и пронумеруем их значение. Весовой коэффи-
циент Cj для каждого j-го показателя определяем по 
формуле:

                   Cj = 1 –              , j = 1,M, (1)

где М – количество показателей.
По результатам решения задачи получим рас-

четные значения весовых коэффициентов:
                          C1 = 1 – (3 – 1) / 5 = 3 / 5;
                          C2 = 1 – (1 – 1) / 5 = 1; 

                          C3 = 1 – (2 – 1) / 5 = 4 / 5;
                          C4 = 1 – (5 – 1) / 5 = 1 / 5;
                          C5 = 1 – (4 – 1) / 5 = 2 / 5.

Нормирование коэффициентов осуществим по 
формуле:

 (2)

Результаты, полученные в ходе подстановки 
числовых значений весовых коэффициентов, пред-
ставлены в таблице 8.

(Rj – 1)
M

Wj W1 W2 W3 W4 W5

Cj 3/15 5/15 4/15 1/15 2/15

3. Ранжирование регионов СКФО по каждому 
показателю.

Заполним таблицу, в которой Rji – ранг региона 
с I номером по показателю с j номером.

4. Определим весовые коэффициенты регионов 
по каждому отдельному показателю, с этой целью 
используем зависимость:

                   Cji = 1 –              , (3)
где K – количество сравниваемых вариантов.

K
(Rji – 1)
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Итоги произведенных расчетов сведем в таблицу 9.

Полученные расчетные данные сведем в таблицу 11.

Весовые коэффициенты показателей

Нормирование полученных данных

Рассчитанные результаты

Таблица 9

Таблица 10

Таблица 11

C11 = 1 – (3 – 1) / 7 = 5 / 7
C12 = 1 – (6 – 1) / 7 = 2 / 7
C13 = 1 – (7 – 1) / 7 = 1 / 7
C14 = 1 – (2 – 1) / 7 = 6 / 7
C15 = 1 – (1 – 1) / 7 = 1
C16 = 1 – (4 – 1) / 7 = 4 / 7
C17 = 1 – (5 – 1) / 7 = 3 / 7

C31 = 1 – (2 – 1) / 7 = 6 / 7
C32 = 1 – (4 – 1) / 7 = 4 / 7
C33 = 1 – (7 – 1) / 7 = 1 / 7
C34 = 1 – (6 – 1) / 7 = 2 / 7
C35 = 1 – (3 – 1) / 7 = 5 / 7
C36 = 1 – (5 – 1) / 7 = 3 / 7
C37 = 1 – (1 – 1) / 7 = 1

C51 = 1 – (2 – 1) / 7 = 6 / 7
C52 = 1 – (5 – 1) / 7 = 3 / 7
C53 = 1 – (7 – 1) / 7 = 1 / 7
C54 = 1 – (4 – 1) / 7 = 4 / 7
C55 = 1 – (6 – 1) / 7 = 2 / 7
C56 = 1 – (1 – 1) / 7 = 1
C57 = 1 – (3 – 1) / 7 = 5 / 7

C21 = 1 – (6 – 1) / 7 = 2 / 7
C22 = 1 – (2 – 1) / 7 = 6 / 7
C23 = 1 – (4 – 1) / 7 = 4 / 7
C24 = 1 – (5 – 1) / 7 = 3 / 7
C25 = 1 – (7 – 1) / 7 = 1 / 7
C26 = 1 – (1 – 1) / 7 = 1
C27 = 1 – (3 – 1) / 7 = 5 / 7

C41 = 1 – (4 – 1) / 7 = 4 / 7
C42 = 1 – (1 – 1) / 7 = 1
C43 = 1 – (2 – 1) / 7 = 6 / 7
C44 = 1 – (7 – 1) / 7 = 1 / 7
C45 = 1 – (5 – 1) / 7 = 3 / 7
C46 = 1 – (3 – 1) / 7 = 5 / 7
C47 = 1 – (6 – 1) / 7 = 2 / 7

*C11 = (5 / 7) / (28 / 7) = 5 / 28
*C12 = (2 / 7) / (28 / 7) = 2 / 28
*C13 = (1 / 7) / (28 / 7) = 1 / 28
*C14 = (6 / 7) / (28 / 7) = 6 / 28
*C15 = 1 / (28 / 7) = 7 / 28
*C16 = (4 / 7) / (28 / 7) = 4 / 28
*C17 = (3 / 7) / (28 / 7) = 3 / 28

*C31 = (6 / 7) / (28 / 7) = 6 / 28
*C32 = (4 / 7) / (28 / 7) = 4 / 28
*C33 = (1 / 7) / (28 / 7) = 1 / 28
*C34 = (2 / 7) / (28 / 7) = 2 / 28
*C35 = (5 / 7) / (28 / 7) = 5 / 28
*C36 = (3 / 7) / (28 / 7) = 3 / 28
*C37 = 1 / (28 / 7) = 7 / 28

*C51 = (6 / 7) / (28 / 7) = 6 / 28
*C52 = (3 / 7) / (28 / 7) = 3 / 28
*C53 = (1 / 7) / (28 / 7) = 1 / 28
*C54 = (4 / 7) / (28 / 7) = 4 / 28
*C55 = (2 / 7) / (28 / 7) = 2 / 28
*C56 = 1 / (28 / 7) = 7 / 28
*C57 = (5 / 7) / (28 / 7) = 5 / 28

*C21 = (2 / 7) / (28 / 7) = 2 / 28
*C22 = (6 / 7) / (28 / 7) = 6 / 28
*C23 = (4 / 7) / (28 / 7) = 4 / 28
*C24 = (3 / 7) / (28 / 7) = 3 / 28
*C25 = (1 / 7) / (28 / 7) = 1 / 28
*C26 = 1 / (28 / 7) = 7 / 28
*C27 = (5 / 7) / (28 / 7) = 5 / 28

*C41 = (4 / 7) / (28 / 7) = 4 / 28
*C42 = 1 / (28 / 7) = 7 / 28
*C43 = (6 / 7) / (28 / 7) = 6 / 28
*C44 = (1 / 7) / (28 / 7) = 1 / 28
*C45 = (3 / 7) / (28 / 7) = 3 / 28
*C46 = (5 / 7) / (28 / 7) = 5 / 28
*C47 = (2 / 7) / (28 / 7) = 2 / 28

По формуле 4 проведем нормирование получен-
ных результатов и полученные данные сведем в та-
блицу 10.

                                             . (4)
∑
=

= K

1k
k,j

ji
ji

*

C

C
C

Показатели
Регионы

РД РИ КБР КЧР РСОА ЧР СК

W1
*C11 = 5 / 28 2 / 28 1 / 28 6 / 28 7 / 28 4 / 28 3 / 28

W2 2 / 28 6 / 28 4 / 28 3 / 28 1 / 28 7 / 28 5 / 28

W3 6 / 28 4 / 28 1 / 28 2 / 28 5 / 28 3 / 28 7 / 28

W4 4 / 28 7 / 28 6 / 28 1 / 28 3 / 28 5 / 28 2 / 28

W5 6 / 28 3 / 28 1 / 28 4 / 28 2 / 28 7 / 28 5 / 28

5. По каждому региону вычислим значение 
обобщенного показателя Wj по зависимости: 

                                                 . (5)

Результаты расчета сведем в итоговую таблицу 
12.

∑
=

=
M

j
jii CW

 1

Результаты расчета значений обобщенного показателя по регионам
Таблица 12

Регион РД РИ КБР КЧР РСОА ЧР СК

Wj 0,155 0,155 0,083 0,119 0,126 0,186 0,176

Как показывают расчеты, данная методика 
позволяет инвестору по критерию наибольшего 
результата (инвестиционной активности) сделать 
выбор опять же в пользу Чеченской Республики, 
поскольку по обобщенному показателю он превос-
ходит значения показателей остальных регионов.

Предлагаемая методика сравнительного ана-
лиза и отбора регионов по обеспечению инвести-
циями в основные фонды и их эффективному ис-
пользованию позволит более точно в сравнении 
с существующими методиками оценивать инве-
стиционную привлекательность регионов с целью 
возможно максимального снижения риска потери 
инвестиционных ресурсов. Достоинством предла-
гаемой методики является простота и комплексный 
характер расчетов.
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Антикризисное поведение предприятий раз-
личных сфер деятельности должно быть применимо 
в любых условиях их развития и функционирова-
ния вне зависимости от того, наступил кризис или 
нет. Чтобы обеспечить предприятию адекватность 
реагирования на степень реальной угрозы его фи-
нансовому равновесию и устойчивости, необходимо 
проранжировать антикризисный инструментарий 
относительно уровня кризиса и применять именно 
тот, который необходим в данном случае. В резуль-
тате этих действий можно выделить в механизме 
антикризисного управления отличительный ин-
струментарий, соответствующий антикризисно-
му мониторингу, антикризисному регулированию 
и непосредственно антикризисному управлению.  

При этом эти отличительные особенности хорошо 
прослеживаются при движении предприятия по 
кривой жизненного цикла. 

Исследование позволило выделить из всех фак-
торов фактор времени, от которого напрямую за-
висит успех бизнеса, и охарактеризовать его с пози-
ции глубины качества проявления характеристики 
движения, невосполнимого ресурса, процесса, жиз-
ненного цикла предприятия, источника риска, про-
странства деятельности и основы формирования 
концепции антикризисного управления, а также вы-
делить инструменты управления им. 

Цели, задачи и функции в механизме антикри-
зисного управления предприятием различны и за-
висят зачастую от стадии развития предприятия 
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и движения его по этой кривой в определенном 
промежутке времени. Учитывая, что время облада-
ет такими характеристиками, как необратимость, 
невосполнимость и быстротечность, то необходимо 
данный фактор рассматривать как главенствующий 
при формировании механизма и совершенствова-
ния системы антикризисного управления. 

Своевременность управленческих решений 
и эффективность антикризисного управления здесь 
обеспечивается с помощью области устойчиво-
сти, которая позволяет видеть динамику развития 
предприятия. Эту область устойчивости наполня-
ют динамические показатели системы управления 
предприятием, по структурным элементам, и со-
ответствующие стадии развития предприятия, 
позволяющие видеть изменения в том подразде-
лении, в котором они происходят, применять необ-
ходимые антикризисные инструменты, адекватно 
и своевременно реагировать на кризисные явле-
ния. Следовательно, область устойчивости пред-
приятия становится главным индикатором систе-
мы антикризисного управления, чувствительность 
которого позволяет видеть необходимость в преоб-
разованиях этой системы управления и ее струк-
турных подразделений. 

Развитие управления всегда опирается на 
определенный потенциал, который является ис-
точником и гарантом развития. Для приобретения 
нового качества, а именно оно и определяет раз-
витие, необходимы ресурсы. Но развитие опреде-
ляется не только наличием ресурсов, но и их рас-
пределением, использованием и пополнением 
в бизнес-процессах. Результатом их использования 
становится продукт, который приобретает покупа-
тель, удовлетворяя тем самым свои потребности. 
Все эти процессы находятся в тесной взаимосвязи 
и существуют в поле постоянно действующих фак-
торов внешнего окружения. Правильно выстроен-
ная система антикризисного управления позволяет 
добиваться эффективности и конкурентоспособно-
сти управления, обеспечивая предприятию устой-
чивое развитие. Основным инструментом до-
стижения этих результатов становится стратегия 
устойчивого развития, в которой учтены факторы 
экономии времени. Это расчет времени, его иссле-
дование, контроль, измерение, приобретение через 
повышение уровня образования, квалификации 
и качества. А также планирование времени, с рас-
пределением его резервов, поля функций и вы-
свобождением времени с помощью делегирования 
функций и полномочий. 

Таким образом, можно сказать, что исходя из 
потенциала предприятия формируется видение, на 
основании которого строятся стратегии, осущест-
вляемые во временном промежутке. При этом данные 

стратегии должны быть ориентированы на решение 
приоритетных проблем совершенствования системы 
антикризисного управления, с учетом современных 
тенденций и технологий, существующих и активно 
внедряющихся в деятельность предприятий. 

Современный ритм жизни и динамизм внешне-
го окружения ставит перед предприятием опреде-
ленные приоритетные задачи, которые оно должно 
решать, обеспечивая тем самым себе толчок для 
дальнейшего развития. Так как результат данных ре-
шений должен увеличивать конкурентоспособность 
предприятия и обеспечивать устойчивость его раз-
вития, то самым адекватным инструментарием здесь 
становится введение различного рода и степени но-
визны инноваций, позволяющих в короткие времен-
ные промежутки добиваться успеха даже в кризис-
ных условиях. Поэтому система антикризисного 
управления должна опираться на инновационную 
деятельность, и ее совершенствование должно идти 
в соответствии с современными тенденциями разви-
тия сферы услуг. 

Главные приоритетные проблемы и задачи, обе-
спечивающие эффективность управления, представ-
лены таким блоком, как «что продавать/предлагать?». 
Решение этих задач должно носить инновационный 
характер, доля инноваций определяется стадией раз-
вития предприятия и факторами внешнего окруже-
ния. Благодаря им предприятие увеличивает свою 
конкурентоспособность, укрепляя конкурентные 
позиции на рынке. Главное – не останавливаться на 
достигнутых результатах и продолжать исследовать, 
формировать новые потребности у существующих 
и потенциальных клиентов, что позволит предприя-
тию увеличить свои мощности в перспективе с хоро-
шим, устойчивым развитием. А чтобы устойчивость 
развития у предприятия была на высоком уровне, 
необходимо постоянно решать такие задачи с клю-
чевым вопросом «как продавать?». Инновационная 
деятельность здесь проявляется через реализацию 
и использование прогрессивных технологий: Интер-
нет, сотовая связь, а также новые рекламные техно-
логии и многое другое, позволяющее предприятию 
достигнуть положительных результатов в короткий 
промежуток времени при минимальных затратах. 

Следующим достаточно важным этапом в опре-
делении системы антикризисного управления пред-
приятием является выяснение особенностей и за-
кономерностей развития предприятия. Необходимо 
выяснить, в каких условиях функционирует и раз-
вивается предприятие. В современных условиях 
широко распространено применение методов ан-
кетирования и наблюдения, выяснение основных 
закономерностей развития предприятия на раз-
ных стадиях жизненного цикла. В результате по 
организационно-социальным компонентам стадии 
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развития предприятия были выделены в три груп-
пы, для которых характерны общие черты: 

1. Группа включает стадию «рождения», которой 
присуще отсутствие организованности, управляемо-
сти и низкий уровень социальной компоненты. 

2. Группа состоит из стадий «становление», 
«развитие», «расцвет», которым соответствуют та-
кие характеристики, как появление организованно-
сти, высокий уровень инициативы, развитие проис-
ходит очень динамично.

3. Группа состоит из стадий «стабильность» 
и «спад», с точки зрения организационно-социальных 
элементов их динамика низка, но постоянна и нахо-
дится на высоком уровне, четко виден функционал 
персонала, инициативность низкая. 

Тем самым, чтобы одним факторам противосто-
ять, а другими, в сложившейся ситуации, правильно 
воспользоваться, необходимо создать на предприя-
тии такую систему взглядов, подходов и положе-
ний, которая позволит укреплять сильные стороны 
предприятия и уменьшать количество слабых, что 
поможет эффективно функционировать и успешно 
развиваться предприятию. Поэтому необходимо 
сформировать на предприятии эффективную кон-
цепцию управления, позволяющую целенаправ-
ленно действовать, а неопределенность сферы дея-
тельности указывает на необходимость применения 
антикризисной концепции, в которой соединены 
нестандартные управленческие решения и подхо-
ды, позволяющие в кратчайшие сроки изменить ход 
событий и предотвратить наступление кризисных 
ситуаций. 

При этом реализация концепции антикризис-
ного управления предприятием с учетом фактора 
времени должна опираться на основные принципы 
управления, которые позволят предприятию при-
обрести такие черты, как оперативность, непрерыв-
ность, ритмичность, возвратность и т. д.

Так, из всех многочисленных принципов можно 
систематизировать принципы по трем группам, что 
позволяет комплексно подходить к процессу анти-
кризисного управления предприятием на различных 
уровнях управления. 

Первая группа включает в себя базовые принци-
пы, которые отражают фундаментальные положения 
всей системы антикризисного управления. 

Вторая – принципы бизнес-среды, направлен-
ные на поддержание системы в заданном состоянии 
либо способствующие ее переводу в новое, более 
жизнеспособное состояние. 

Последняя группа состоит из принципов прио-
ритетов, регулирующих антикризисное поведение 
в динамике и позволяющих повысить эффектив-
ность и качество антикризисного управления. 

Следование на практике обоснованным базовым 
принципам бизнес-среды и принципам приоритетов 
позволяет успешнее регулировать процессы в систе-
ме антикризисного управления с учетом фактора 
времени в рамках предприятия и повысить эффек-
тивность функционирования системы в целом. 
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УДК 332.83

МЕТОД ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
ЖИЛИЩНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНА

Предложен метод решения социально-экономической задачи на основе теории распределенных систем 
при проектировании жилищной застройки микрорайона. Показана возможность нахождения оптимального 
соотношения между этажностью жилищных и социально-бытовых зданий, площадью застройки и стоимо-
стью земельных участков и материально-экономических затрат. 

Ключевые слова: микрорайон, территория, территориально распределенная система, социально-эконо-
мическая задача.

THE METHOD OF TECHNO-ECONOMIC FEASIBILITY 
OF HOUSING DEVELOPMENT DISTRICT

The method of solution of socio-economic problems on the basis of the theory of distributed systems in the de-
sign of residential development district. The possibility of finding the optimal ratio between the number of storeys 
of housing and social service buildings, built-up area and the cost of land, material and economic costs. The method 
of techno-economic feasibility of housing development district. 

Key words: district, territory, geographically distributed system, socio-economic challenge. 

В настоящее время плотность населения крупных 
городов привлекает особое внимание. Сохранение 
исторических памятников культуры и исторического 
наследия – это особенно важно для вновь подрастаю-
щего поколения. Основным источником территори-
ального расширения городов является пригородная 
зона, где стоимость земельных участков на два поряд-
ка и более дешевле внутригородских площадей.

Таким образом, использование пригородных 
территорий под застройку с целью уменьшения 
плотности населения позволяет решить две основ-
ные задачи:

1) социально-экономическую;
2) сохранение исторического наследия столич-

ных городов.

Микрорайон, как место жилой застройки, должен 
соответствовать Градостроительному кодексу РФ, при-
нятому Государственной Думой 8 апреля 1998 года, 
одобренному Советом Федерации 22 апреля 1998 года, 
то есть содержать: жилые здания, учреждения обслу-
живания населения, дошкольные и школьные обра-
зовательные учреждения, медицинские, спортивные, 
культурно-просветительские учреждения, зоны отды-
ха, магазины, салоны красоты и др.

Все эти составляющие микрорайона являются 
взаимосвязанными и взаимозависимыми и распола-
гаются на ограниченной территории.

Из опыта городского градостроительства – ма-
газины различного профиля, то есть продуктовые, 
товарные, хозяйственные, аптеки, поликлиники,  
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Технические характеристики
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a2n x2

Ck ak1 ak2 ar3 aki akn-1

akn xk

              Cm       am1     am2      am3     ami      amn-1   amn      xm

                                        d1         d2        d3                                  di
dn-1     dn

Запасы факторов строительства

косметические салоны могут располагаться на пер-
вых этажах жилых помещений. Микрорайон дол-
жен содержать: жилые здания, школы, дошкольные 
учреждения, клуб – кинотеатр, здания пожарной 
и скорой медицинской помощи, спортивные соору-
жения, скверы, пешеходные дорожки, детские и 
школьные площадки, интернет-клуб, подземные 
гаражи. Каждая составляющая имеет свою терри-
торию, ограниченную красными линиями, и рас-
стояния между ними строго лимитированы по 
стандарту [1]. 

В этом случае решается частично вопрос трудо-
устройства жителей микрорайона, так как обслужи-
вающий персонал местных учреждений может быть 
составлен из жителей микрорайона. Дополнительно 
сократится поток автомобилей в центр города. 

Для заселения N количества человек с условием, 
что на каждого жителя положено g жилой площади, 
потребуется территория:

Sж = N • g кв. м.
Если предположить, что в среднем в каждой 

квартире будет проживать n человек, то потребуется 
М квартир:

М = N • g/n = Sж/n.
При соблюдении градостроительных норм, 

ограничивающих площадь красными линиями, об-
щая селитебная территория под застройку составит:

Sc = Sж/h,
здесь h – коэффициент использования земельного 
участка, определяется как произведение площади 
застройки на число этажей:
h для 2-этажных зданий составляет 0,1 -:- 0,2;
h для 3-этажных зданий составляет 0,2 -:- 0,3;
h для 4-этажных зданий составляет 0,3 -:- 0,4;
h для 5-этажных зданий составляет 0,5.

Количество квартир в одном подъезд m1 с уче-
том b квартир на одной площадке и Δ этажности зда-
ния определится как:

m1 = b • Δ.
Количество подъездов, необходимых для рассе-

ления жителей микрорайона, составит:
m= M/m1 =M / b • Δ = N • g/n • b • Δ.

Если предположить, что в каждом доме будет 
одинаковое количество подъездов, то количество до-
мов определится как:

Q =M/m.
Стоимость земельного участка для территории 

микрорайона определится как: 
См = Sм • Скв. м,

где См – стоимость земельного участка под строи-
тельство микрорайона; Скв. м. – стоимость одного 
квадратного метра территории; Sм – площадь терри-
тории микрорайона.

Площадь микрорайона состоит из
SM = Sж.з + Sж + Sд.у + Sш.у + Sс.с + Sб + Sз.о + Sк:

1) площади под застройку Sж.з, которая зависит 
от этажности жилищной застройки, коэффициента 
использования земельного участка (h) 

Sж.з = Sж/hу,
где Sж – площадь территории жилой застройки;

2) жилой площади Sж, которая зависит от ко-
личества жителей микрорайона, размера площади 
квартиры согласно норме жилищной обеспеченно-
сти S1 и количества человек, проживающих в одной 
квартире:

Sж = N • S1/n,
где N – количество жителей микрорайона; S1 – норма 
жилищной обеспеченности; n – количество жителей 
в одной квартире;

3) площади земельного участка дошкольного 
учреждения Sд.у, которая определяется количеством 
детских мест Nд.у и нормативной площадью на одно-
го ребенка Sд:

Sд.у = Nд.у • Sд;
4) площади школьного участка Sш.у, которая за-

висит от количества учащихся Nш и нормы площа-
ди, необходимой на одного ученика Sш:

Sш.у = Nш • Sш;
5) площади территории зон отдыха (парковая) 

Sз.о, которая согласно [1] составляет (8–12) кв. м на 
одного жителя и должна быть не менее 10 % от об-
щей площади микрорайона;

6) площади спортивных сооружений (стадион, 
школьные спортивные площадки и др.) – Scc;

7) площади под клуб – кинотеатр, ресторан – 
кафе, игорный зал, полицейское помещение – Sк;

8) площади территории Sб, занимаемой авто-
транспортными бригадами скорой медицинской 
и пожарной помощи.

Этажность накладывает ограничения на вы-
соту жилых зданий, число подъездов и количество 
зданий, а следовательно, на количество промежут-
ков между ними, размер которых регламентирован 
стандартом с целью обеспечения условий аэрации 
и инсоляции [1].

Все площади и расположенные на них здания 
стационарно размещаются на территории микрорай-
она. Поэтому математическая модель микрорайона 
может быть представлена функцией территориально 
распределенной системы [2] взаимосвязанных и вза-
имозависимых составляющих:
Ф = {N, Nш, Nд, n, kу, Ки, См, Sж.д, Sж, Sш.у, Sд.у, Scc, Sк, Sб}.

Представленная математическая модель мик-
рорайона может быть использована в качестве фор-
мальной базы для решения задачи по оптимизации 
застройки микрорайона с целью обеспечения воз-
можно максимального количества жителей при 
условии обеспечения санитарно-гигиенических 
норм, при строгом соблюдении градостроительных 
правил. 

Представленная математическая модель явля-
ется основой для постановки задач по оптимизации 
проектирования микрорайонов за счет варьирования 
взаимосвязанных компонентов.

Проектирование территории микрорайона сво-
дится к решению многофункциональной задачи. 
С точки зрения эффективной застройки территории 
площадь микрорайона должна быть минимальной, 
а число жителей – максимальным. При этом следу-
ет учитывать, что этажность зданий определяет не 
только эффективность застройки, но и санитарно-
гигиенические нормы, установленные стандартами, 
а также количество мест в школах и дошкольных 
учреждениях на число жителей микрорайона.

Все варианты застройки должны быть направ-
лены на уменьшение стоимости и возможно быстрой 
окупаемости.

С экономической точки зрения необходимо ре-
шить задачу: найти минимум функции цели при до-
полнительных ограничениях с сохранением количе-
ства жителей микрорайона.

Поставленную проблему можно исследовать, решая 
двойственную задачу линейного программирования, 
которая позволяет оценить все факторы застройки [3].

В нашем случае в микрорайоне необходимо раз-
местить N жителей в М квартирах. В каждой квар-
тире проживает n человек. Каждый человек зани-
мает S1 площадь. Запасы строительных материалов 
составляют d1, d2,…dn. Производительность машин 
и строителей А1, А2,…Аn.

Тогда задача множества может быть представле-
на моделью

          M → max.

При условии         gi   Si,

где Si – площадь квартиры; ni – количество жителей 
в одной квартире; gi – норма площади, занимаемой 
одним человеком.

Здесь ni  0, i = 1, 2, ...m.
Если в затраты на квартиры включить расходы 

на постройку зданий, то оценка всех затрат составит:

                              С =     Сi mi,

где mi – количество зданий; Сi – стоимость затрат на 
постройку одного здания.

В этом случае задача вариантов множества пред-
ставляется моделью вида:

                               Сi di → min,

где di – расходы материалов на постройку здания.
Так как сумма расходов не может быть меньше 

себестоимости здания, то это условие запишется:

                                Сi m  C,

где С > 0, i = 1, 2, …m.
Вектор оценки постройки зданий свели к ре-

шению двойственной задачи, которую удобно за-
дать в виде наглядной таблицы, представленной 
ниже.
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Время разработки проекта зданий не учитыва-
ется, предполагается, что к началу строительства он 
выполнен.

Решение задачи методом линейного програм-
мирования позволяет определить оптимальность за-
стройки микрорайона жилыми зданиями с учетом 
взаимосвязи количества жителей, этажностью стро-
ений при условии минимальных затрат. 
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В настоящее время достаточно востребованны-
ми являются инвестиционные проекты, направлен-
ные на формирование вертикально интегрирован-
ных структур. При этом возможны два направления 

вертикальной интеграции производства. Первое 
направление имеет место, когда предприятие, зани-
мающееся переработкой сырья или полуфабрикатов, 
создает с нуля или приобретает уже готовое произ-
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР

В статье исследованы особенности оценки эффективности инвестиционных проектов формирования 
вертикально интегрированных структур производства. Рассмотрены отдельные аспекты оценки подобных 
проектов – эффект от снижения запасов сырья и эффект от снижения зависимости от внешних поставщиков. 
Разработаны формулы для количественной оценки величины данных эффектов.
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ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF FORMATION 
OF VERTICALLY INTEGRATED STRUCTURES

In article features of an assessment of efficiency of investment projects of formation of vertically integrated 
structures of production are investigated. Separate aspects of an assessment of similar projects – effect from de-
crease in stocks of raw materials and effect from decrease in dependence on external suppliers are considered. 
Formulas are developed for a quantitative assessment of size of these effects.

Key words: the investment project, assessment of economic efficiency, vertical integration, effect from de-
crease in stocks, decrease in external dependence, concentration of production, real investments.

водство сырья, используемого для выпуска собствен-
ной продукции (вертикальная интеграция назад или 
обратная вертикальная интеграция). Такой тип ин-
теграции позволяет предприятию ослабить свою 
зависимость от внешних поставщиков. Второе на-
правление вертикальной интеграции подразумевает 
приобретение (или освоение) производств, связан-
ных с более глубокой переработкой продукции, вы-
пускаемой предприятием, либо приобретение сбы-
товых организаций, осуществляющих реализацию 
конечному потребителю продукции, выпускаемой 
предприятием (вертикальная интеграция вперед).

С учетом заметного в последнее время роста 
концентрации производства в добывающих отрас-
лях наибольший интерес для предприятий отраслей 
переработки (черная и цветная металлургия, нефте-
переработка и т. д) представляют инвестиционные 
проекты, формирующие обратную вертикальную 
интеграцию производства. Такие проекты, в зависи-
мости от объективных возможностей и субъектив-
ных финансовых возможностей предприятий, по-
зволят полностью или частично замещать покупные 
сырье и полуфабрикаты собственными.

При этом оценка эффективности подобных про-
ектов осуществляется по традиционной методи-
ке, утвержденной в «Методических рекомендаци-
ях…» [1]. Согласно данной методике общий эффект 
от инвестиций, направленных на создание обратной 
вертикальной интеграции производства, форми-
руется как разность между ценой покупного сырья 
и себестоимостью собственного.

Однако такой подход не учитывает ряд особен-
ностей, связанных со спецификой подобных проек-
тов. В частности, создание вертикально интегриро-
ванной структуры производства позволит, с одной 
стороны, стабилизировать поставки сырья на пред-
приятия, а с другой стороны, снизить внешнюю за-
висимость от добывающих предприятий.

При отказе от сырья привозного и переходе на 
собственное сырье, добываемое в непосредственной 
близости от основного производства, предприятие, 
инвестирующее деньги в развитие местной сырье-
вой базы,  получит дополнительный экономический 
эффект, выраженный в снижении запасов сырья, не-
обходимых для поддержания бесперебойного произ-
водства, а следовательно, снижении затрат на хране-
ние запасов и налоговых выплат. В настоящее время 
данный эффект не находит отражения при оценке 
экономической эффективности таких проектов, хотя 
его величина может быть достаточна велика, осо-
бенно для предприятий, имеющих материалоемкое 
производство с непрерывным циклом (например, 
металлургические предприятия).

Для расчета этого экономического эффекта не-
обходимо рассчитать снижение запасов сырья, как 

разность между величиной запаса, при работе с при-
возным и собственным сырьем.

Общая формула для расчета норматива запа-
сов сырья (в днях) выглядит следующим образом 
[2, с. 57]:

          Nз = Зстр + Зтек + Зтр + Зтехн + Зпр, (2)
где Зстр – страховой запас; Зтек – текущий запас;  
Зтр – транспортный запас; Зтехн – технологический за-
пас – учитывает время на подготовку сырья и мате-
риалов к использованию; Зпр – прочие запасы – учи-
тывается время передвижения по цеху. 

Наиболее существенным и сложным в данном 
расчете выглядит определение страхового запаса. Су-
ществует несколько методик для расчета величины 
страхового запаса. В общем случае существуют две 
основные предпосылки при обосновании подобных 
методик. В первом случае исходят из необходимо-
сти обеспечения непрерывности производственного 
процесса, например, там, где такая непрерывность 
обусловлена особенностями технологии. В этом слу-
чае величина страхового запаса должна полностью 
страховать предприятие от нестабильности поставок, 
и рассчитывается она с применением вероятностных 
методов на основании статистических данных по по-
ставкам за определенный период. Для расчета этого 
запаса, на наш взгляд, наиболее подходит формула, 
предложенная К.В. Инютиной [3, с. 229], которая 
определяет искомую величину исходя из колебаний 
поставок. Согласно этой формуле величина страхо-
вого запаса в днях

                    Зстр =                             , (3)

где tоп – интервалы между поставками, превышаю-
щие средневзвешенный (опоздания); tсв – средневзве-
шенный интервал; Vоп – объем партии, поставленной 
с интервалом выше средневзвешенного.

Определив список достаточно крупных (по объ-
ему поставки) поставщиков, необходимо собрать 
по ним статистику поставок за период в несколько 
лет, а затем сопоставить фактические данные с до-
говорными соглашениями по каждому поставщику 
отдельно. 

Другой подход при расчете страхового запаса 
состоит в определении оптимальной величины запа-
са с учетом стабильности запаса, сбыта, а также рас-
ходов на хранение и содержание запаса. Этот под-
ход характерен для предприятий, технологический 
процесс на которых допускает прерывность, а также 
на предприятиях, где издержки по хранению и со-
держанию производственных запасов  составляют 
достаточно значительную долю в себестоимости 
производства.

Очевидно, что при замещении собственным сы-
рьем покупного могут измениться только страховой, 

∑
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текущий и транспортный запасы. Это связано с уве-
личением стабильности поставок, а также с умень-
шением периода транспортировки сырья. Величина 
же технологического и прочего запаса останется 
практически неизменной, поскольку технология про-
изводства остается прежней. 

Учитывая все вышеизложенное, общий годовой 
экономический эффект от снижения величины запа-
сов при замещении собственным сырьем покупного 
(Эсниж зап) можно рассчитать по следующей формуле:
Эсниж зап = (E + рскл + rнал)/100 • (ΔЗстр.р. + ΔЗтек.р. + ΔЗтр.р.), (4)

где ΔЗстр.р., ΔЗтек.р., ΔЗтр.р. – уменьшение страхового, 
текущего и транспортного запасов при использо-
вании собственного сырья и полуфабрикатов, руб;  
E – ставка дисконтирования, %; рскл – доля склад-
ских расходов в стоимости покупного сырья, %;  
rнал – ставка налога на имущество.

При расчете общего эффекта от снижения запа-
сов в течение всего срока жизни инвестиционного 
проекта формирования вертикально интегрирован-
ных структур необходимо учитывать, что объемы 
добычи (производства) собственного сырья могут 
существенно варьироваться в ходе реализации инве-
стиционного проекта, а следовательно, будет также 
изменяться величина искомого экономического эф-
фекта. Кроме того, необходимо учесть временную 
ценность денег, для этого величину экономическо-
го эффекта корректируем с учетом принятой при 
оценке данного проекта ставки дисконтирования. 
В результате мы получаем дисконтированный поток 
денежных средств, элементами которого являются 
общие годовые экономические эффекты от увеличе-
ния стабильности поставок, то есть от снижения за-
пасов сырья при реализации таких инвестиционных 
проектов. Сумма отдельных элементов денежного 
потока и составит общий экономический эффект, 
связанный со стабилизацией поставок сырья.

Вторым фактором, который необходимо учи-
тывать при оценке эффективности инвестиционных 
проектов формирования вертикально интегрирован-
ных структур, является получение эффекта от сни-
жения внешней зависимости. 

Дело в том, что, используя в производстве только 
привозное сырье, предприятие существенно зависит 
от внешних поставщиков, которые могут для дости-
жения собственных целей необоснованно повысить 
цены на свою продукцию либо вообще прекратить 
поставки. 

Причем такая ситуация наиболее вероятна, чем 
выше концентрация производства в добывающей 
отрасли и соответственно чем сильнее зависимость 
предприятия от поставщиков сырья. Особенно важ-
но принимать во внимание данные риски, если в 
будущем планируется рост концентрации производ-

ства в сырьевых отраслях либо истощение сырьевой 
базы отдельных поставщиков. Все это обусловлива-
ет важность разработки методики количественного 
выражения и расчета данного эффекта.

Эффект от снижения зависимости от поставщи-
ков сырья при обратной вертикальной интеграции 
производства является, во многих случаях, основной 
причиной для проведения оценки и реализации про-
екта, однако данный эффект не принимается во вни-
мание при оценке эффективности таких проектов. 
Стандартная методика оценки эффективности капи-
таловложений и отбора их для финансирования не 
предусматривает оценку подобных проектов и рас-
чет эффекта от снижения внешней зависимости, 
кроме того, количественная оценка такого эффек-
та представляет существенную сложность, так как 
в настоящее время не разработаны приемы и методы 
для проведения таких расчетов.

Очевидно, что степень зависимости предпри-
ятия от поставщиков сырья определяется уровнем 
концентрации производителей, то есть чем меньше 
предприятий в отрасли, тем легче они смогут коор-
динировать свои действия и диктовать свои условия 
потребителям.

Для определения уровня концентрации в от-
расли мы использовали показатель доли (процента) 
от совокупных продаж отрасли, приходящийся на 
четыре лидирующие фирмы, называемый индексом 
концентрации для четырех фирм или часто просто 
индексом концентрации [6].

Прогнозируя изменения индекса концентрации 
производителей на рынке сырья, можно прогнозиро-
вать изменения зависимости предприятия от постав-
щиков сырья.

Прогнозирование индекса концентрации может 
осуществляться с использованием метода экстра-
поляции, метода экспертных оценок, методов ими-
тационного моделирования или других известных 
методов.

Для расчета экономического эффекта, связан-
ного со снижением внешней зависимости от по-
ставщиков сырья, необходимо установить связь 
между уровнем концентрации в отрасли и средне-
отраслевой рентабельностью и, следовательно, 
среднеотраслевой ценой.

Уровень концентрации производителей в отрас-
ли является одним из важнейших факторов, которые 
могут повлиять на уровень рентабельности отрасле-
вой продукции. Как правило, при уменьшении коли-
чества предприятий в отрасли возрастают среднеот-
раслевые цены и рентабельность продукции. 

Другим важным фактором, определяющим уро-
вень среднеотраслевой рентабельности, является не-
однородность (дифференциация) отраслевого про-
дукта. Однородность отраслевого продукта означает, 

что характеристики товаров, предлагаемых различ-
ными производителями, совершенно сопоставимы 
и такие товары являются взаимозаменяемыми для 
потребителя. В этом случае производителям доста-
точно просто согласовать единую цену на отрасле-
вой продукт. Если же характеристики продукции 
многомерны и неоднородны, то трудности согласо-
вания единой цены существенно возрастают.

При расчете искомого эффекта мы использовали 
оценку дифференциации продукции по отраслям, 
разработанную американским экономистом Д. Рос-
сом. В своей работе [6] он оценил каждую отрасль 
экономики по четырехбалльной шкале (от 1 до 4) по 
таким критериям, как: многомерность характери-
стик отраслевой продукции, скорость смены техно-
логий в отрасли и т. д.

На основании данных Росстата [4] нами были 
рассчитаны уровень концентрации, а также уровень 
среднеотраслевой доходности по отдельным отрас-
лям экономики РФ. 

В результате проведенного регрессионного анали-
за было получено следующее уравнение регрессии:
                     Р = 7,89 + 0,50 СR4 – 1,12 К, (5)
где P – уровень отраслевой рентабельности; CR4 – 
доля производства четырех крупнейших произво-
дителей в общеотраслевом объеме производства; 
К – показатель степени неоднородности продукции 
К = 1 – 4.

Итак, прогнозируя уровень концентрации в от-
расли на период, равный горизонту планирования, 
можно найти приблизительный уровень среднеотрас-
левой цены на сырье и величину эффекта от сниже-
ния внешней зависимости по следующей формуле:

                   Эсн.з. =                                       , (6)

где Рi – среднегодовая рентабельность продукции 
в сырьевой отрасли; Р0 – отраслевая рентабельность 
сырьевой продукции в начале реализации проекта;  
Cc0 – средняя себестоимость продукции в сырьевой 

отрасли на момент начала реализации проекта;  
Vi – объем потребления предприятием собственно-
го сырья; E – принятая для оценки проекта ставка 
дисконтирования; n – срок жизни инвестиционного 
проекта.

Помимо рассмотренного выше способа про-
гнозирования среднеотраслевых цен на основании 
уровня концентрации производителей в отрасли, 
представляется возможным оценить изменение цен 
в будущем путем обработки статистической инфор-
мации и анализа средних цен закупки сырья пред-
приятием по прошедшим периодам и переноса рас-
считанных параметров и выявленных тенденций на 
будущие периоды. 
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СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ 
КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СОВРЕМЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ
Последнее десятилетие в нашей стране стало периодом заимствования и  внедрения в банковскую прак-

тику финансовых инноваций. К числу наиболее востребованных в последние годы техник относится секью-
ритизация банковских активов. 

Ключевые слова: финансовый инстумент, понятие секьюритизации, финансовые рынки, активы, инновации.

SECURITIZATION OF THE BANK CREDITS AS NEW TOOLS 
OF THE MODERN FINANCIAL MARKET OF RUSSIA

The Last decade in our country became the period of the borrowings and implementation in the banking practice 
of financial innovation. Among the most popular in recent years technician applies securitization of Bank assets. 

Key words: financial instrument, the concept of securitization, financial markets, assets, and innovation.

Механизм секьюритизации впервые появился 
более 30 лет назад в США и буквально совершил 
революцию в банковском и финансовом секторах. 
На сегодняшний день многие называют его одной 
из главных инноваций двадцатого столетия, давшей 
импульс развитию финансовых рынков.

В России же этот финансовый инструмент еще не 
так популярен, как на Западе, и соответственно не име-
ет такого большого спроса. Хотя многие аналитики 
уверены в перспективности секьюритизации в нашей 
стране. Например, руководитель Международного 
банковского клуба «Аналитика без границ», исполни-
тельный директор «Связь-Банка» Екатерина Супруно-
вич считает, что российские банки уже достигли тако-
го уровня развития, когда самые продвинутые из них 
готовы совершать такие сложные и высокотехнологи-
ческие операции, как секьюритизация активов.

В экономической теории и практике даны несколько 
различных определений понятия «секьюритизация». 

Коллектив авторов под руководством М. Бабичева, 
Ю. Бабичевой, О. Троховой «под секьюритизацией 
банковских кредитов понимает операции, в процес-
се которых банк «продает» полностью или частично 
выданный кредит, списывая его со своего баланса до 
истечения срока его погашения, и передает право по-
лучения основного долга и процентов по нему новому 
кредитору, причем не обязательно банку». 

В определении Н. Александровой фигурирует 
сразу несколько процессов: «Секьюритизация акти-
вов – это инновационный способ финансирования, 
при котором происходит выделение и передача опре-
деленных активов, имеющихся у инициатора секью-
ритизации, в дифференцированный пул финансовых 
активов, который списывается с баланса инициатора 
и передается новой специально создаваемой органи-
зации, которая в дальнейшем выпускает ценные бу-
маги, обеспеченные данными активами, и размеща-
ет их среди широкого круга инвесторов». 

В общем виде процесс секьюритизации пред-
ставляет собой процесс перевода активов в более 
ликвидную форму. В более узком аспекте секью-
ритизация может быть определена как финансовая 
операция, заключающаяся в трансформации низко-

ликвидных активов в ценные бумаги, обеспеченные 
денежными поступлениями от исходных активов, в 
результате которой происходит перераспределение 
риска между первичным владельцем активов, гаран-
том и инвесторами.

Основные участники и их функции процесса секьюритизации

Основные участники Функции

Банк-оригинатор (Originator). Одновременно 
выполняет функции сервисного агента 
(Primary Servicer) 

Выдает и обслуживает кредиты. Как сервисный агент, занимается 
приемом платежей от заемщиков, зачислением их на специальные 
счета доверительного управления, обращением взыскания на залог 
по дефолтным кредитам.  

Специальная инвестиционная компания (SPV), 
так называемая организация-накопитель 

Выкупает активы у банка-оригинатора и эмитирует ценные бумаги. 
Является балансодержателем активов по кредитам. 

Резервный сервисный агент
Применяется в том случае, если основной обслуживающий банк 
прекращает или не имеет возможности обслуживать данные 
кредиты. 

Гарант Осуществляет кредитную поддержку секьюритизации (крупные 
банки, страховые компании). 

Платежный (ипотечный) агент Осуществляет непосредственную работу с ценными бумагами –  
их транширование, эмиссию ипотечных ценных бумаг.

Андеррайтер Выполняет функции оценки и поддержания цены соответствующих 
ценных бумаг, а также участвует в структурировании сделки.

Консалтинговые компании (по юридическим 
вопросам и вопросам бухучета)

Осуществляют консультацию по вопросам налогообложения, 
юридических аспектов. 

Рейтинговая компания
На основании тщательного изучения характеристик пула долговых 
обязательств и финансовой устойчивости участников операции 
определяет рейтинг выпускаемых ипотечных ценных бумаг.

Инвесторы Вкладывают денежные средства в эмитированные ценные бумаги.

Механизм секьюритизации включает несколько 
этапов:

– Первый этап – продажа объединения активов. 
На данном этапе инициатором совместно с организа-
тором выпуска производится ревизия числящихся на 
балансе инициатора активов. По ее итогам формиру-
ется перечень активов, которые будут задействованы 
при выпуске ценных бумаг, и готовится сделка по их 
снятию с баланса инициатора. Далее организатором 
выпуска учреждается организация со специальной 
целью, на баланс которой и осуществляется передача 
части активов, принадлежащих инициатору. Передача 
активов от инициатора к организации со специальной 
целью оформляется договором купли/продажи.

– Второй этап – выпуск ценных бумаг. Данный 
этап охватывает подготовку к выпуску ценных бу-
маг, сам выпуск ценных бумаг, обеспеченных зало-
гом активов, и отчуждение их первым владельцам 
путем заключения гражданско-правовых сделок. 
Для прохождения данного этапа эмитентом ценных 
бумаг, роль которого в данной схеме играет органи-
зация со специальной целью, заключается соответ-
ствующий договор с организатором выпуска.

– Третий этап – оплата за объединение активов. 
Суть этого этапа заключается в том, что все средства, 
которые были собраны организатором выпуска в про-
цессе размещения ценных бумаг, направляются инициа-
тору. Для инициатора данные средства являются платой 
за активы, которые были переданы им организации со 
специальной целью по договору купли/продажи.

– Четвертый этап – сбор средств, поступаю-
щих от объединения активов. В ходе этого этапа ор-
ганизатором выпуска определяются и формируются 
договорные взаимоотношения с обслуживающей ор-
ганизацией, в соответствии с которыми на нее воз-
лагается обязанность по сбору и аккумулированию 
средств, поступающих по активам, числящимся на 
балансе организации со специальной целью.

– Пятый этап – осуществление выплат инвесто-
рам. На данном этапе обслуживающей организацией 
осуществляется распределение средств, поступив-
ших от объединения активов, среди инвесторов цен-
ных бумаг. Курировать сохранность активов, числя-
щихся на балансе организации со специальной целью, 
а также полноту и своевременность осуществления 
обслуживающей организацией выплат инвесторам 
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призван специально привлекаемый для этих целей 
организатором выпуска куратор.

Процесс секьюритизации можно представить 
в виде следующей схемы:

┌─ -Кредитный договор-- -- -- ─┐

┌────┴───┐               ┌──────────┴─────────┐ ┌ -- -- ─┐
│Должники├ - -платежи- ->│     Originator     │ │   Пул  ├─ -- ─┐
│        │               │(первичный кредитор)│  кредитов       │
└────────┘               └──────────┬───────┬─┘ └─ -- -- ┘ 

/│\     /│\                  │
└─────┐ └──────┐ 

┌─────────────────────┐                │        │            │
│       Servicer      │             капитал  прибыль    Переуступка
│(обслуживающий агент)│                │        │    права требования
└┬────────────────────┘ ┌──────────────┴────────┴─────┐     \│/ 
│                      │SPV - Special Purpose Vehicle│ ┌─ - ┴─ ─┐
Договор обслуживания │(специально созданное юрлицо)│     Пул 

└─ -- -- -- -- -- -- ──┤                             │ │кредитов│
пула кредитов    └┬────────────────────┬──────┬┘ └─ -- - ─┘

│                   /│\    /│\ 
└────┐ └─────┐ 

│                   капитал      выплаты
│ по ценным бумагам

│                         │       │
┌┴───────┴┐

│  Эмиссия ценных бумаг, │         │
обеспеченных будущими  │Инвесторы│

└── -- -- -- -- -- -- ───┤         │
платежами по кредитам  └─────────┘

Началом секьюритизации в РФ можно считать 
2004 год. Первая сделка была осуществлена РОС-
БАНКом, который привлек 300 млн. долл. США через 
компанию Russian International Card Finance S.A. По-
следующие сделки происходили в 2004–2005 годы. 
В этот период Россия занимала третье месте по 
выпуску обеспеченных ценных бумаг в регионе 
(1,3 млрд. евро – 4 сделки), включающем Восточную 
Европу, Ближний Восток и Африку. 2007 год инте-
ресен широким диапазоном секьюритизируемых ак-
тивов: впервые были выпущены ноты, обеспеченные 
кредитами для малого и среднего бизнеса (в форме 
облигаций, обеспеченных долговыми обязатель-
ствами). В последующем, в связи с мировым финан-
совым кризисом, интерес к секьюритизации пошел 
на спад. 

Недавно к этой теме кредитования вернулись. 
В Уфе, в октябре 2011 года, в Национальном Банке 
Республики Башкортостан состоялась конференция, 
посвященная рефинансированию банковских креди-
тов для малого и среднего бизнеса. Основными те-
зисами и тематикой встречи был призыв к развитию 
секьюритизации банковских кредитов для малого 
и среднего предпринимательства (МСП) были отме-
чены положительные тенденции в этом секторе. 

«…Практика показала несколько плюсов креди-
тования малого и среднего бизнеса – уровень про-
срочек по кредитам у них ниже, чем в корпоративном 

секторе. С получением кредита бизнес «обеляется» – 
показывает большие обороты, увеличивает выплату 
налогов. Были случаи, когда предприниматели рас-
полагали собственными средствами, но не могли их 
незаметно вывести из тени, чтобы вложиться в рас-
ширение бизнеса. Обращались за кредитами, инве-
стировали средства, наращивали обороты, платили 
больше налогов...», – высказалась партнер компании 
ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Виктория Демкович.

Партнер компании ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
Максим Любомудров предложил распределить ри-
ски, возникающие в ходе секьюритизации, между 
банком и инвестором следующим образом. Покры-
тие первых потерь (до 2 %) осуществляет инвестор, 
следующие (от 2 до 4,5 %) – банк за счет дохода, 
от 4,5 до 10 % – банк за счет поручительств, свыше 
10 % погашает инвестор. Банк должен разделить ри-
ски с инвестором.

Востребованность «инновационного» финансо-
вого инструмента в современной России невелика. 
На это повлияли следующие факторы: неоднознач-
ность нормативно-правовой базы в отношении ре-
гулирования секьюритизации в РФ, нестабильность 
экономического уклада, вызванного волной финан-
сового кризиса, высокая стоимость финансовых опе-
раций (более 100 млн. долл.) для достижения эффек-
тивности сделок.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА 
К РАЗВИТИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В СФЕРЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ
Значимость программно-целевого управления не ограничивается только необходимостью планирова-

ния расходов на капитальный ремонт и строительство новых объектов. Элементы программно-целевого 
управления все больше внедряются в текущую деятельность государственных учреждений культуры – этот 
метод становится с каждым годом все более влиятельным инструментом реализации культурной политики 
и может стать в будущем основным механизмом финансирования учреждений культуры. 

Министерство культуры России должно разрабатывать и устанавливать определенные показатели эф-
фективности деятельности и качества услуг для подведомственных учреждений культуры. На основании 
плановых показателей формируются государственные задания, по параметрам которых рассчитывается 
размер субсидии из федерального бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных непосредствен-
но с оказанием (выполнением) перечисленных выше государственных услуг (работ). 

Усиление позиций программно-целевого управления в последние 3–4 года позволяет однозначно опре-
делить движение от стратегии патернализма (опеки) к стратегии партнерства между государством и орга-
низациями культуры. 

Ключевые слова: программно-целевой подход, развитие учреждений сферы культуры, культурная поли-
тика, программно-целевое планирование, федеральные учреждения культуры, целевые показатели эффектив-
ности учреждений культуры.
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Экономика и управление в отраслях и сферах деятельности
Economy and management in branches and fields of activity

Экономика и управление в отраслях и сферах деятельности
Economy and management in branches and fields of activity

Федеральная целевая программа «Культура Рос-
сии (2006–2011 годы)» вошла в десятку целевых про-
грамм с наибольшим объемом финансирования (см. 
примечание 1), а по отдельным годам – в лидеры про-
грамм с наибольшим объемом капитальных вложе-
ний. Значимость программно-целевого управления 
не ограничивается только необходимостью плани-
рования расходов на капитальный ремонт и строи-
тельство новых объектов, хотя год от года доля этих 
расходов в общем объеме финансирования увеличи-
вается. Элементы программно-целевого управления 
все больше внедряются в текущую деятельность го-
сударственных учреждений культуры – этот метод 
становится с каждым годом все более влиятельным 
инструментом реализации культурной политики и 
обретает перспективу стать основным механизмом 
финансирования учреждений культуры. 

Нетрудно найти подтверждение тому, что 
программно-целевой метод в управлении сферой 
культуры становится более важным, чем раньше, 
проследив процесс реформирования бюджетной 
сферы. В 2000-х годах было начато реформирование 
бюджетного процесса в Российской Федерации, сущ-
ность которого заключалась в смещении акцентов 
бюджетного процесса от управления бюджетными 
ресурсами (затратами) к управлению результатами 
путем повышения ответственности и расширения 
самостоятельности его участников. Суть реформы 
бюджетного процесса состоит в переходе к преиму-
щественно программно-целевым методам бюджет-
ного планирования, обеспечивающим прямую взаи-
мосвязь между распределением бюджетных ресурсов 
и фактическими или планируемыми результатами 
их использования в соответствии с установленными 
приоритетами государственной политики.

С 2008 года осуществлен переход федераль-
ного бюджета на среднесрочное планирование по 

принципу «скользящей трехлетки». Среднесрочный 
(трехлетний) финансовый план, являясь прогнозно-
аналитическим документом исполнительных ор-
ганов власти, постоянно корректируется с учетом 
внешних факторов и условий, притом бюджет на 
очередной финансовый год является составной ча-
стью ежегодно обновляемого и смещаемого на один 
год вперед многолетнего (трехлетнего) финансово-
го документа. Подобный механизм планирования, 
с одной стороны, обеспечивает преемственность 
государственной политики и предсказуемость рас-
пределения бюджетных ассигнований, с другой сто-
роны, позволяет вносить в них ежегодные коррек-
тировки в соответствии с целями государственной 
политики и условиями их достижения.

Реформа бюджетного процесса осуществляется 
в рамках внедрения целого комплекса мер, направ-
ленных на построение в России бюджетирования, 
ориентированного на результат (БОР). Так, Програм-
ма повышения эффективности бюджетных расходов 
на период до 2012 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 года № 1101-р) предусматривала увеличение 
значимости функциональной классификации бюд-
жета по сравнению с ведомственной классифика-
цией. Как один из инструментов повышения эф-
фективности бюджетных расходов согласно данной 
Программе принят программно-целевой принцип 
организации деятельности органов государствен-
ной власти. Утвержден Перечень государственных 
программ Российской Федерации (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2010 года № 1950-р). В связи с принятием Федераль-
ного закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муници-

APPLICATION OF PROGRAM AND TARGET APPROACH 
TO DEVELOPMENT OF CULTURAL INSTITUTIONS 
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пальных) учреждений» деятельность бюджетных и 
автономных учреждений нового типа значительно 
изменилась. В новых условиях вместо получения 
запланированного финансирования по смете рас-
ходов учреждения культуры получают субсидии на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг и 
содержанием имущества. При этом сумма субсидии, 
указанная в соглашении о ее выделении, рассчи-
тывается с учетом объемов работ и услуг, которые 
установлены учредителем в государственном за-
дании (см. примечание 2). В силу перехода на бюд-
жетные субсидии, учреждения культуры утратили 
статус участников бюджетного процесса, вследствие 
чего доходы учреждений от оказания платных услуг 
и от аренды поступают в их личное распоряжение и 
больше не являются поступлениями бюджета соот-
ветствующего уровня.

Минкультуры России для учреждений культуры 
каждого типа (театров, музыкальных коллективов, 
цирков, библиотек, музеев) определен порядок опре-
деления нормативов затрат. В соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 2 сентября 2010 года № 671 «О порядке формирова-
ния государственного задания в отношении федераль-
ных государственных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания» 
Минкультуры России утвердило ведомственный пе-
речень государственных услуг (работ), которые могут 
оказывать его подведомственные учреждения. В част-
ности, в приказе Минкультуры России от 15 декабря 
2010 года № 781 «Об утверждении ведомственного 
перечня государственных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) находящимися в ведении Мини-
стерства культуры Российской Федерации федераль-
ными государственными учреждениями, в качестве 
основных видов деятельности» выделены две группы 
– работы по созданию художественного продукта (на-
пример, работа по созданию новых постановок спек-
таклей) и услуги, отражающие воспроизведение / де-
монстрацию художественного продукта, к которому 
уже привлечен конечный потребитель (показ новых 
концертных программ, спектаклей). 

Таким образом, в рамках определенных работ 
и услуг за Минкультуры России закреплена обязан-
ность разрабатывать и устанавливать определенные 
показатели эффективности деятельности и качества 
услуг для подведомственных учреждений культуры. 
На основании плановых показателей формируются 
государственные задания, по параметрам которых 
рассчитывается размер субсидии из федерального 
бюджета на возмещение нормативных затрат, связан-
ных непосредственно с оказанием (выполнением) пе-
речисленных выше государственных услуг (работ). 

Стоит отметить, что практически все параме-
тры государственного задания, которые устанавли-

ваются театрам, концертным организациям, циркам, 
в большей мере отражают количественные параме-
тры, а не качественные характеристики услуги, за 
исключением экспериментальных постановок спек-
таклей (то есть новаторских спектаклей, не предна-
значенных для широкой аудитории, показ которых 
осуществляется, как правило, на малой сцене (фи-
лиале) и не учитывается при расчете средней запол-
няемости зала) (см. примечание 3). 

Вместе с тем переход на бюджетные субсидии 
инициировал процессы кардинальной перестройки 
деятельности бюджетных и автономных учрежде-
ний, их переориентации на эффективность и са-
моокупаемость, поскольку размер субсидии стал 
напрямую зависеть от выполнения установленных 
показателей эффективности. 

В научной литературе отмечается, что посред-
ством проведения описанных выше реформ создается 
видимость «принуждения бюджетных учреждений, 
способных существовать за счет оказания платных 
услуг и предпринимательской деятельности, к до-
бровольному отказу от статуса бюджетных учрежде-
ний» [6]. По мнению А.Я. Рубинштейна, имеет место 
тенденция постепенного сокращения бюджетных 
обязательств государства (в лице учредителей) по от-
ношению к подведомственным организациям куль-
туры. А.Я. Рубинштейном и Б.Ю. Сорочкиным еще 
задолго до принятия Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ приведено несколько доводов про-
тив внедрения программно-целевого метода в систе-
му государственного управления отраслью культуры 
[2, с. 172–174]. Авторы утверждают, что программно-
целевой подход не может заместить традиционную 
схему организационно-правовых и финансовых от-
ношений между организацией (коллективом) и ее 
учредителем, а чрезмерная экспансия целевого фи-
нансирования (выделение средств под конкретный 
результат) сокращает бюджетные расходы учрежде-
ний культуры и «снижает обязательства государства 
до уровня договорной ответственности». «Было бы 
наивным думать, что культурная политика может 
быть сведена к совокупности проектов и программ. 
…Ориентируя созданные учреждения на выполнение 
определенной культурной миссии, государство берет 
на себя бюджетные обязательства по финансирова-
нию их текущей деятельности» [2, с. 174].

Кроме того, использование целевого метода фи-
нансирования нецелесообразно для тех видов теку-
щей деятельности организации культуры, обеспече-
ние которых направлено на выполнение культурной 
миссии организации – то есть непрерывное воспро-
изводство процессов, для которых организации были 
созданы [5, с. 17]. При этом отмечается, что целесоо-
бразно переводить в «зону проектного финансиро-
вания» только такие направления деятельности, как 
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организация фестивалей и конкурсов, капитальные 
вложения – ремонт и реконструкция зданий.

Еще несколько лет назад за исключением 
ФЦП «Культура России» не было иных примеров 
программно-целевого планирования, который бы 
рассматривался исключительно как дополнитель-
ный финансовый механизм в распределение бюд-
жетных средств на творческие проекты, имеющие 
определенную продолжительность и конкретное 
содержание (организация семинаров, конференций, 
концертов, гастролей, экспозиций). В целом в рам-
ках программно-целевого метода распределялось 
всего 15–20 % средств федерального бюджета по на-
правлению «культура» (в 2011 году – около 30 %), что 
в целом соответствует опыту стран с развитой сетью 
организаций культуры [2, с. 174]. Важной чертой 
программно-целевого метода управления является то, 
что он вынуждает учреждения культуры увеличивать 
источники внебюджетных средств и приближает их 
к современным рыночным условиям функциониро-
вания, − именно это свойство программно-целевого 
метода подвергается наибольшей критике со сторо-
ны творческой общественности. 

В противоположность рассмотренной выше 
точке зрения на программно-целевой подход при-
ведем следующую цитату Б. Фрея из работы «Госу-
дарственная поддержка и креативность в искусстве: 
новые соображения» [7, с. 399]: «Гарантированная 
финансовая поддержка организаций сферы искус-
ства при дефиците их бюджетов не стимулирует 
творчество. Получение средств, независимое от ре-
зультатов собственной деятельности, создает ком-
фортабельные условия, что не способствует созда-
нию произведения искусства». При этом на смену 
отношений «учредитель – учреждение» приходит 
модель партнерских отношений, когда учреждение 
должно обосновать и доказать необходимость реа-
лизации разработанного им проекта, мероприятия, 
учитывая его социально-экономическую эффектив-
ность и творческую уникальность.

Сегодня программно-целевой метод управления 
в виде «инъекции эффективности» [4], по выраже-
нию А.Я. Рубинштейна, уже привит учреждениям 
культуры. Действительно, в основе функциониро-
вания учреждений культуры лежит непрерывный 
процесс, у которого нет начала и конца, содержание 
которого нельзя разделить на этапы реализации, – 
например, обслуживание посетителей библиотек, 
прокат спектаклей текущего репертуара, организа-
ция постоянных экспозиций музеев. Однако феде-
ральные учреждения культуры уже второй год рабо-
тают в соответствии с государственными заданиями 
учредителя, которые вписаны в рамки рассматри-
ваемого подхода. В соответствии с государственным 
заданием определяются целевые показатели эффек-

тивности учреждения на трехлетний период (с еже-
годным пересмотром показателей на год, следующий 
за отчетным). Основой для определения конкретных 
значений плановых показателей эффективности дея-
тельности становятся предложения самих учрежде-
ний, с учетом прогнозирования результатов рабо-
ты «от достигнутого». По итогам финансового года 
Минкультуры России на основе отчетов учреждений 
о фактически достигнутых показателях корректиру-
ет плановые целевые показатели на следующий фи-
нансовый год, в зависимости от того, имело ли место 
невыполнение или перевыполнение учреждением 
плановых показателей (с соответствующей коррек-
тировкой суммы субсидии). Вместе с тем отклонение 
от планируемого объема оказания услуг зачастую 
объясняется ошибками планирования финансовых 
подразделений учреждений культуры и невозможно-
стью прогнозировать свои собственные возможности 
и ресурсы. Например, количество концертов, кото-
рые музыкальный коллектив (хор, капелла, оркестр) 
намерен показать, зависит от эффективного взаимо-
действия и выстраивания отношений с контрагента-
ми, в первую очередь с филармониями, учитывая, 
что у музыкальных коллективов нет своей сцениче-
ской площадки, поэтому показ концертов организу-
ется филармоническими организациями на условиях 
гарантийной оплаты (когда музыкальный коллектив 
получает только фиксированное вознаграждение, 
а филармония учитывает обслуживаемых зрителей 
по собственным билетам-бланкам строгой отчетно-
сти). В редких случаях музыкальный коллектив са-
мостоятельно организует концерты с продажей би-
летов, а отношения с филармонией ограничиваются 
договором аренды (см. примечание 4).

На практике можно столкнуться с необъектив-
ностью финансовых подразделений учреждений 
культуры, которые при представлении предложений 
о планируемых объемах услуг в будущем финансо-
вом году умышленно занижают плановые целевые 
показатели, оставляя «резерв» для перевыполнения 
плана. Вместе с тем, учитывая, что учредитель дале-
ко не всегда может безошибочно и достоверно оце-
нить возможности подведомственных учреждений, 
установление учреждениям культуры контрольных 
цифр, по которым определяется их эффективность, 
представляется несколько сомнительной. Кроме 
того, государственное задание федеральным учреж-
дениям культуры устанавливается не только на бли-
жайший финансовый год, но и на плановый период 
(то есть в целом – на три года), хотя только в еди-
ничных учреждениях культуры (таких как Боль-
шой театр России, Мариинский театр, Эрмитаж, 
Российская Государственная библиотека) планово-
финансовыми службами практикуется долгосроч-
ное планирование.

В научной литературе также несколько проблем, 
связанных с применением программно-целевого 
подхода в отношениях между учредителем и учреж-
дением культуры.

Во-первых, отсутствие отраслевой специфики 
в ряде мероприятий, исполняемых подведомствен-
ными учреждениями на основании поручений учре-
дителя. В реестры (перечни) государственных (муни-
ципальных) услуг включены услуги, не относящиеся 
к основным видам деятельности учреждений (напри-
мер, проведение театрами художественных выста-
вок, образовательных мероприятий (конференций, 
мастер-классов) или организацию музеями праздни-
ков, народных гуляний и иных досуговых мероприя-
тий) [1, с. 69 ]. Включение таких мероприятий в госу-
дарственные задания учреждений культуры умаляет 
значение программно-целевого планирования, по-
скольку расчет потребности финансовых средств на 
реализацию таких мероприятий основывается не на 
нормативе, а на сметно-затратном подходе.

Во-вторых, частым возражением против плани-
рования финансовых средств в рамках государствен-
ных заданий является то, что отказ от традиционных 
способов финансирования мероприятий, реализация 
которых не имеет периодического характера, не мо-
жет быть эффективно спланирована. Имеется в виду, 
что включение программных мероприятий, о кото-
рых говорилось выше, в реестры (перечни) услуг 
и государственные задания усложняют систему от-
четности учреждений перед учредителем [1, с. 70].

С приведенными аргументами трудно согла-
ситься. Наличие программных мероприятий в го-
сударственных заданиях необходимо учреждени-
ям именно для целей реализации «нестандартных» 
услуг, необходимость в которых периодически воз-
никает в связи с празднованием юбилеев, памятных 
дат. Некоторые театры имеют собственные музеи 
и музейные экспонаты, которые неразрывно связа-
ны с их историей (МХАТ им. А.П. Чехова, МХАТ 
им. М. Горького, Малый театр, Театр кукол им. С. Об-
разцова), и хотя деятельность по их сохранению и не 
является основной в соответствии с их учредитель-
ными документами, но их содержание театрами за 
собственный счет, без выделения бюджетных суб-
сидий обрекло бы их на разрушение и исчезновение, 
в то время как многие театры обладают уникаль-
ными экспонатами. Так, например, Государствен-
ный академический театр кукол им. С. Образцова 
владеет богатейшей коллекцией, которая отражает 
всю мировую историю кукол, – многие экспонаты 
включены в государственную часть Музейного фон-
да. Одновременно с этим в некоторых случаях при-
менение сметно-затратного метода обусловлено не-
обходимостью финансового обеспечения создания 
отдельных дорогостоящих программ. 

С другой стороны, государственное задание не 
всегда отражает специфику деятельности конкретно-
го учреждения исполнительских искусств. Так, на-
пример, некорректно было бы сравнивать создание 
нового художественного продукта оркестром и ан-
самблем танца. Создание новой постановки (полно-
ценного концерта) у двух названных творческих 
коллективов обладает разной трудоемкостью. Созда-
ние танцевальной композиции предполагает, кроме 
прочего, научно-изыскательную работу, подбор ма-
териала (возможно, при поддержке организационно-
методических учреждений, ведущих работу по со-
хранению нематериального культурного наследия), 
создание партитуры и аранжировки (при организа-
ции концерта классической музыки эти составляю-
щие уже существуют в готовом виде). Между тем 
и оркестр, и ансамбль танца относятся к музыкаль-
ным коллективам, и перечень целевых показателей 
в государственном задании определен в одинаковом 
составе. Определить единый норматив для какой-
либо услуги или работы в сфере культуры не пред-
ставляется возможным в силу их разнообразия: так, 
затраты на создание постановки оперного или ба-
летного спектакля не сопоставимы с затратами на 
создание кукольного спектакля или камерной дра-
матической постановки на основе так называемой 
«малонаселенной пьесы».

Таким образом, норматив затрат на выполнение 
услуг не может быть сведен к какому-либо унифи-
цированному нормативу и значительно отличается 
у учреждений, которые принадлежат к одному типу. 
Кроме того, расчет персонального норматива для 
каждого подведомственного учреждения представ-
ляется довольно трудоемкой задачей для учредите-
ля. Для каждой государственной услуги определя-
ется порядок расчета субсидии. Так, например, для 
федеральных театров расчет норматива по показу 
спектаклей, концертных и иных зрелищных про-
грамм производится следующим образом: 

Nпс = (ОТп + Згон + Змз со ос + Зпр) / Кпс,
где Nпс – нормативные затраты, непосредственно 
связанные с показом спектаклей, концертов и кон-
цертных программ, иных зрелищных программ на 
стационаре в соответствующем финансовом году; 
ОТп – планируемые затраты на оплату труда и начис-
ления на выплаты по оплате труда персонала; Згон – 
планируемые на соответствующий финансовый год 
затраты на выплату гонорара приглашенным работ-
никам, определяемые как среднее арифметическое 
значение проиндексированных фактических затрат 
на гонорар приглашенным работникам за два от-
четных года; З мз со ос – планируемые на соответству-
ющий финансовый год затраты на материальные за-
пасы и исходящий реквизит, ремонт и содержание 
художественного оформления, приобретение новых 
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основных средств, определяемые как среднее ариф-
метическое значение проиндексированных фактиче-
ских затрат на перечисленные нужды, потребляемые 
в процессе реализации художественного продукта 
за два отчетных года; Зпр – планируемые на соот-
ветствующий финансовый год затраты на прочие 
услуги сторонних организаций за два отчетных 
года; Кпс – среднее арифметическое значение коли-
чества единиц оказания услуг за два отчетных года 
(см. примечание 5).

Кроме того, на примере учреждений с круп-
ным финансово-хозяйственным оборотом особен-

но видно, что в расчет норматива иногда заложен 
ускоренный темп инфляции в связи с содержанием 
высокотехнологичного оборудования, оплаты ком-
мунальных услуг, оплаты труда. Таким образом, 
стремительное удорожание государственной услуги 
оплачивается бюджетом соответствующего уров-
ня. На стоимость государственной услуги частично 
переносятся затраты учреждения, связанные с на-
личием инвестиционных вложений, стадия работ по 
реконструкции и капитальному ремонту существен-
но влияет на расчетную стоимость государственной 
услуги (см. табл.).

Взаимосвязь капитальных вложений и расчетной стоимости государственной услуги, 
установленной учредителем в государственном задании

Наименование театра

Норматив затрат 
на предоставление 

услуги по показу одного 
спектакля, тыс. руб.

Стадия реконструкции

2012 2013

ФГБУК 
«Государственный театр 

наций»

695,2 
(68,5)

537,3 
(61,5)

Стадия пост-реконструкции: четырехлетние работы по 
реконструкции завершены в сентябре 2011 года, после чего 
общехозяйственные расходы на показ спектаклей снизились.

ФГБУК 
«Государственный 

академический 
Мариинский театр»

1 638,3 
(538,5)

1 710,0 
(539,5)

Стадия «реализации проекта»: работы проводятся с 2009 года 
(после повторного конкурса), в мае 2013 года запланирован 
ввод в эксплуатацию новой сцены. Общехозяйственные 
расходы растут.

ФГБУК «Большой 
драматический театр 

им. Г.А. Товстоногова»

228,0
(260)

582,0
(191)

«Нулевой цикл» реконструкции: работы по реконструкции 
начались в январе 2013 года. Норматив затрат резко возрос 
за счет снижения расчетного числа показов, сокращения 
производственной нагрузки сцены, сокращения доходов от 
продажи билетов.

Отметим также, что нормативы затрат в государ-
ственном задании рассчитываются на основе плано-
вого трехлетнего периода. При условии, что финансо-
вый год может быть более или менее успешным для 
учреждения культуры, временное снижение его по-
казателей экстраполируется на несколько следующих 
плановых периодов, когда реальные возможности 
учреждения могут значительно превышать плановые 
показатели, заложенные в трехлетний план. Объек-
тивным обоснованием для резкого снижения целевых 
показателей как раз является проведение работ по ре-
конструкции и капитальному ремонту здания учреж-
дения культуры, в то время как наличие «временного 
лага» между расчетом норматива и фактическим ис-
полнением государственного задания приводит к ис-
кажению программно-целевого процесса.

С одной стороны, недостижение запланированных 
показателей деятельности, например, падение посещае-
мости театра / концертной организации, то есть сниже-

ние спроса со стороны населения на услуги конкретно-
го учреждения (а не на услуги учреждений культуры 
в целом), может быть проявлением неудовлетворитель-
ного качества услуги, – в этом случае сокращение учре-
дителем бюджетного финансирования является вполне 
естественным. С другой стороны, услуги культуры по 
своей природе являются, по определению Р. Масгрей-
ва, мериторными благами (merit goods), вследствие чего 
при отставании реального спроса населения на услуги 
культуры от желательного государство обязано поддер-
живать спрос на эти мериторные блага путем субсиди-
рования их производства и побуждения потребителей 
к потреблению за счет создания условий для снижения 
цен на них. В качестве примера мериторных благ при-
водятся услуги публичных библиотек, филармоний 
и театров (в части обслуживания «социального зрите-
ля» – школьников, пенсионеров).

Таким образом, ключевая проблема – отделение 
общих тенденций или случайных флуктуаций сниже-

Источник: составлено авторами на основе данных: [БОР-навигатор КУЛЬТУРА] – URL: www.gz.mkrf.ru (дата обращения 15.03.2013).
Примечание: в скобках указано расчетное число показов спектаклей.

ния и повышения спроса на услуги культуры в целом 
от тенденций развития спроса на услуги конкретных 
учреждений культуры. Отделить снижение потреби-
тельского спроса на услуги конкретной организации 
от общего тренда падающей заинтересованности 
россиян к культуре представляется возможным на 
основе анализа показателей эффективности работы 
учреждений культуры, которые должны быть уста-
новлены учредителем с учетом специфики и особен-
ностей конкретных учреждений (см. примечание 6). 
Планом мероприятий («дорожной картой») по повы-
шению эффективности в сфере культуры (см. при-
мечание 7) предусмотрен рекордный рост удовлет-
воренности населения услугами культуры – с 70 % 
в 2012 году до 90 % в 2018 году. Вместе с тем единого 
мониторинга удовлетворенности услугами культуры 
до настоящего время не проводилось – в 2007 году 
Институтом экономики и социальной политики было 
осуществлено исследование аудитории федеральных 
учреждений культуры в г. Москве (81,4 %), в то вре-
мя как аналогичные исследования в регионах России 
определили более низкие показатели удовлетворен-
ности услугами культуры. 

Усиление позиций программно-целевого управ-
ления в последние 3–4 года позволяет однозначно 
определить движение от стратегии патернализма 
(опеки) к стратегии партнерства между государством 
и организациями культуры. По мнению Г.Г. Карпо-
вой, следует «попытаться преодолеть или уменьшить 
противоречия этих двух подходов путем совмещения 
политического курса и социальных программ, отно-
сящихся к разным концепциям культурной полити-
ки» [3, с. 11], хотя бюджетная реформа чаще вступает 
в противоречие с патерналистическим подходом к раз-
витию отрасли культуры. Несомненно, поддерживая 
точку зрения автора, важно особенно подчеркнуть не-
однородность показателей финансово-экономической 
деятельности учреждений культуры, что обуславли-
вает разные подходы к развитию и повышению эф-
фективности деятельности учреждений каждого типа. 
При этом представляется разумным мнение о том, что 
применение бюджетозамещения не всегда представ-
ляется обусловленным, а деятельность наиболее со-
циально ориентированных учреждений – библиотек 
и домов культуры не должна быть вовсе ориентирова-
на на приносящую доход деятельность.

Примечания:
1. В 2006, 2009, 2010 годах [официальный сайт 

Министерства экономического развития Российской 
Федерации] – URL: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/
cis/fcp.cgi/Fcp/Graphics/pub_ page_diagram_list/ (дата 
обращения 10.03.2013).

2. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 2 сентября 2010 года № 671 «О поряд-

ке формирования государственного задания в отно-
шении федеральных государственных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения государ-
ственного задания».

3. В отличие от организаций исполнительских 
искусств, показатели деятельности которых, равно 
как и эффективность и качество услуг, оценивают-
ся на основе индивидуального подхода к каждому 
учреждению, учитывая наличие разнообразия рас-
полагаемых ресурсов, для библиотек федерального 
ведения установлена только предельная численность 
(минимальный порог) предоставления услуг (приказ 
Минкультуры России от 28 марта 2012 года № 248).

4. Численность зрителей в формах статистическо-
го наблюдения указывают именно те учреждения, ко-
торые проводят мероприятия своими силами (то есть 
самостоятельно организовывают показ, проводят про-
дажу билетов и фактически могут подтвердить каждо-
го зрителя бланком строгой отчетности). На практике 
небольшие организации, которые не имеют в своем 
распоряжении сценической площадки (за ними не за-
креплены здания, другое недвижимое имущество на 
праве оперативного управления или хозяйственно-
го ведения), также не имеют и билетного хозяйства, 
и статистически оказываемые ими услуги никак не 
учитываются. Более того, гастрольные и выездные 
мероприятия, как показывает практика, проводятся в 
основном на условиях гарантийной оплаты, когда ор-
ганизацию и проведение показа спектакля / концерта, 
в том числе продажу билетов, производит принимаю-
щая сторона. Поэтому установление показателя «чис-
ленность зрителей» для оценки качества выполнения 
услуг по показу спектаклей и концертов для учреж-
дений, которые не могут представить бухгалтерскую 
отчетность по данному показателю, а также примени-
тельно к мероприятиям, на которых подобный учет 
отсутствует или ведется приблизительно (например, 
фестивали на открытых площадках), в принципе не-
целесообразен. Руководствуясь той же логикой, Мин-
культуры России устанавливает самостоятельным му-
зыкальным коллективам (оркестрам, капеллам, хорам, 
ансамблям) государственное задание только на работу 
по созданию концертов и концертных программ.

5. Приказ Минкультуры России от 5 декабря 
2011 года № 1122 «Об утверждении порядка опре-
деления нормативных затрат на оказание театрами, 
цирковыми организациями, организациями в сфе-
ре народного творчества, библиотеками, музеями, 
концертными организациями, самостоятельны-
ми творческими коллективами, филармониями,  
подведомственными Министерству культуры Рос-
сийской Федерации, государственных услуг и нор-
мативных затрат на содержание их имущества».

6. В 2007 году ИнЭСП получены следующие 
результаты об общем уровне удовлетворенности 
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посетителей федеральных государственных учреж-
дений культуры, расположенных в Москве: в целом 
– 81,4 % (в музеях – 81,5%, в библиотеках – 78,5%, 
в театрах – 84 %, в филармониях – 77,7 %). В опро-
се приняли участие 2 087 посетителей и 382 работ-
ника учреждений культуры федерального ведения, 
расположенных в Москве (библиотек, музеев, теа-
тров, филармоний). Об этом: Сидоренко С.В., Та-
расова Н.А. Мониторинг как инструмент оценки 
качества услуг. Технология расчета коэффициента 
удовлетворенности потребителей с целью коррек-
тировки аспектов деятельности учреждений куль-
туры // [Институт экономики и социальной полити-
ки, 2007] URL: http://www.inesp.ru/directions/social/
publications/publications_detail.php?ID=678 (дата об-
ращения 14.03.2013).

7. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р «Об 
утверждении Плана мероприятий «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности сферы культуры» (вместе с 
Планом мероприятий («дорожная карта»).
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За последние 20 лет произошла существенная 
трансформация системы управления и обслужива-
ния жилищного фонда. Отправной точкой преобра-
зований стал процесс приватизации жилья, который 
начался в России в 90-х годах прошлого столетия.

Если в начале 1990-х годов 90 % всего жилищ-
ного фонда страны принадлежало государству и 
муниципалитетам, то на конец 2011 года почти 85 % 
жилищного фонда является частным. В Республике 
Башкортостан доля частного жилья в 1990-м году 
составляла 41 %, а в 2011 году – 90 %, что выше сред-
нестатистического российского уровня [1].

Трансформация прав собственности привела 
к появлению многомиллионного класса собственни-
ков жилья. Существенно изменилась и роль населе-
ния в системе ЖКХ – от нанимателя жилья, покры-
вавшего лишь 10 % от их фактической стоимости, 
к основному плательщику жилищно-коммунальных 
услуг [2]. В настоящее время жители оплачивают все 
100 % средств, необходимых для содержания жилья. 
Кроме того, собственники, полностью оплачивая 
жилищно-коммунальные услуги, становятся их за-
казчиками и оценщиками качества.

Однако статус собственника жилья наделяет его 
обладателя не только правами, но и определенными 
обязанностями. Основной такой обязанностью яв-
ляется управление своей недвижимостью, включая 
общее имущество в многоквартирном доме (МКД). 
Действующим жилищным законодательством на соб-
ственников помещений возложена обязанность содер-
жания и ремонта не только своих квартир, но и общего 
имущества в доме. На практике население, по причи-
нам неосведомленности, инертности, незаинтересо-
ванности и занятости уклоняясь от участия в собра-
ниях жильцов, «перепоручает» принятие решений 
посторонним, не заинтересованным в сохранении  

чужой собственности структурам. Напомним, Жи-
лищный кодекс РФ устанавливает, что собственники 
помещений многоквартирных домов обязаны выбрать 
способ управления этими домами, если же в течение 
года волеизъявления жильцов не произошло, органы 
местного самоуправления обязаны провести откры-
тый конкурс по выбору управляющей организации, 
которая будет управлять домом [3, ст. 161].

На данный момент сложилась ситуация, когда 
в отдельно взятом многоквартирном доме может 
быть представлено несколько собственников – физи-
ческие и юридические лица, частные собственники 
и муниципалитет (в виде собственников неприва-
тизированных квартир). Вместе с тем большинство 
домов остается в ведении муниципалитета (реорга-
низовавших МУПы и ГУПы в ОАО и ООО) и обслу-
живается победившими на городском конкурсе под-
рядными организациями. Необходимо отметить, что 
в большинстве случаев подобная практика рефор-
мирования ЖКХ не приносит желаемого результата 
и не способствует развитию эффективной системы 
управления жилищным фондом. 

В последнее время резко возросло число жалоб на 
работу отрасли. Так, за 2012 год в Госжилинспекцию 
РБ поступило 9 920 обращений от физических, юриди-
ческих лиц, органов исполнительной власти, средств 
массовой информации, что на 58 % больше, чем за ана-
логичный период 2011 года (см. табл., рис. 1, 2) [4]. 

Статистические данные по республике свиде-
тельствуют о том, что на одно проверенное жилое 
здание в среднем приходится 5,2 факта нарушений, 
в ряде многоквартирных домов при инспектирова-
нии выявляются до 15 и более нарушений как по 
технической неисправности конструкций и инже-
нерных систем, так и некомплектности технической 
документации.
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РАЗВИТИЕ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
КАК ИНДИКАТОР УРОВНЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ 

В УПРАВЛЕНИЕ СВОЕЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
В данной статье рассматриваются товарищества собственников жилья (ТСЖ) как наиболее перспек-

тивная форма управления многоквартирными домами. Показана их роль в формировании института самоу-
правления в жилищной сфере, вовлечении собственников в управление своей недвижимостью, повышении 
эффективности содержания и эксплуатации жилищного фонда. Особое внимание уделяется анализу про-
блем, возникающих в результате деятельности товариществ собственников жилья в современных условиях. 

Выявлены факторы, препятствующие массовому созданию и успешному функционированию ТСЖ. Доказа-
на необходимость системных усилий по разрешению названных противоречий и проблем.

Ключевые слова: многоквартирный дом, товарищества собственников жилья, жилищные услуги, управ-
ление, реформирование.

DEVELOPMENT OF ASSOCIATIONS OF OWNERS OF HOUSING 
AS THE INDICATOR OF LEVEL OF THE INVOLVEMENT 

OF INHABITANTS IN MANAGEMENT OF THE REAL ESTATE
In this article the association of owners of housing (AOH) as the most perspective form of government are con-

sidered by apartment houses. Their role in formation of institute of self-government in the housing sphere, involve-
ment of owners in management of the real estate, increase of efficiency of the contents and operation of housing stock 
is shown. The special attention is paid to the analysis of the problems resulting activity of associations of owners 
of housing in modern conditions. The factors interfering mass creation and successful functioning of condominium 
are revealed. Need of system efforts on permission of the called contradictions and problems is proved.

Key words: apartment house, associations of owners of housing, housing services, management, reforming.
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Более 42 % многоквартирных домов республики 
имеют износ свыше 30 % и нуждаются в капиталь-
ном ремонте. На эти цели, по оценке специалистов, 
требуется около 30 миллиардов рублей [5]. 

Названные факты свидетельствуют о том, что на 
современном этапе реформы ЖКХ к числу важнейших 
проблем относится неэффективность содержания 
и эксплуатации жилищного фонда. Во многом это 
связано с отсутствием подлинного участия населения 
в управлении своими домами, разрозненностью соб-
ственников жилья и отсутствием системного контроля 
качества работ и услуг. Приватизация квартир в много-
квартирных домах еще не сделала их обладателей эф-
фективными собственниками. Несмотря на ежегодный 

рост жалоб, собственники по-прежнему практически не 
участвуют в управлении своим имуществом. К приме-
ру, не приходят на общее собрание, даже если решается 
вопрос о проведении капитального ремонта или отстра-
нении управляющей компании от управления домом.

В связи с этим первостепенное значение сегодня 
имеет развитие общественного самоуправления в жи-
лищной сфере, обеспечение непосредственного уча-
стия собственников жилья в управлении собственной 
недвижимостью.

Организация самоуправления жильцов оцени-
вается как эффективная мера реформирования жи-
лищной сферы, так как домовладельцы приобретают 
реальную возможность:

Ситуация в жилищной сфере Республики Башкортостан,
по данным Государственной жилищной инспекции 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Выявлено нарушений в жилищной сфере 18 282 24 047 38 145 42 326 48 567

Обращения граждан, физических, юридических лиц, 
органов исполнительной власти РФ и РБ, средств 
массовой информации по защите прав потребителей 
в сфере жилищного законодательства

990 2 754 4 268 6 315 9 920

Рис. 1. Динамика выявленных нарушений в жилищной сфере РБ 

Рис. 2. Структура поступивших в Госжилинспекцию РБ обращений
о нарушениях прав потребителей в ЖКХ за 2012 г.

Рис. 3. Динамика создания ТСЖ в РФ, РБ

– непосредственно участвовать в принятии со-
вместных решений по вопросам управления общим 
имуществом дома;

– контролировать объем и качество оказанных 
услуг;

– определять первоочередность мер по обслу-
живанию дома и благоустройству придомовой тер-
ритории; 

– влиять на тарифную политику управляющих 
компаний и ряд других. 

Кроме того, развитие жилищного самоуправления 
– важный ресурс формирования у людей чувства под-
линного хозяина, их сопричастности к общественно-
политическим процессам, что является необходимым 
условием становления гражданского общества, раз-
вития демократии и самоуправления в России [6]. Все 
это позволит снизить бюджетную нагрузку местных 
администраций по расходам на содержание жилищ-
ного фонда, усилить конкуренцию в отрасли, контро-
лировать и пресекать факты мошенничества и неце-
левого расходования финансовых средств. 

Анализ показывает, что развитие обществен-
ного самоуправления в жилищной сфере наиболее 

эффективно достигается при управлении общим 
имуществом МКД товариществами собственни-
ков жилья. Товарищество собственников жилья 
– некоммерческая организация, создаваемая для 
совместного управления комплексом недвижимого 
имущества в многоквартирном доме, обеспечения 
эксплуатации этого комплекса, владения, пользова-
ния и распоряжения. 

В России первые ТСЖ возникли в начале 1990-х гг., 
но до 2008 года процесс их создания шел крайне 
медленно и лишь с принятием Федерального закона 
№ 185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ» 
от 21.07.2007 г. заметно ускорился. В соответствии 
с названным законом одним из важнейших крите-
риев эффективности работы регионов в реформи-
ровании ЖКХ, возможности получения ими госу-
дарственной финансовой поддержки на проведение 
капитального ремонта жилых домов является рост 
числа ТСЖ (доля ТСЖ как способа управления 
многоквартирными домами должна составлять 
от 5–20 %) [7, ст. 14]. С 2008 по 2011 год количество 
ТСЖ как в России, так и в Республике Башкортостан 
увеличилось более чем в 3 раза (рис. 3) [8].

Доля ТСЖ в управлении многоквартирными до-
мами по России составляет около 14 %, наблюдается 
существенная региональная дифференциация данного 
показателя (рис. 4). Так, по данным Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, в Мордовии и Татарстане 
доля ТСЖ составляет 36,54 и 31,95 %, а в Республи-
ке Тыва и Иркутской области – 2,77 и 4,04 % соот-
ветственно. В Республике Башкортостан на конец 
2012 года товариществами собственников жилья 
управлялось 19,5 % (3 889) домов [8]. 

Значительный рост количества ТСЖ в 2009–
2011 годах, как показала практика, в большинстве 
случаев не являлся следствием активности собствен-
ников и их стремлением к самоорганизации. Основ-
ными факторами данного процесса стали «активная 
деятельность» региональных и местных органов вла-

сти (в стремлении получить государственное софи-
нансирование капитального ремонта жилья), а также 
несовершенство жилищного законодательства. На-
пример, при строительстве многоквартирного дома, 
до середины 2011 года, компания-застройщик могла 
создать свою обслуживающую организацию или ор-
ганизовать формальное товарищество собственников 
жилья (ТСЖ), передав им в управление дом.

К концу 2010 года в контролирующие органы 
регионального и федерального уровней, средства 
массовой информации, суды стали поступать много-
численные обращения, жалобы и иски граждан на 
создание липовых ТСЖ, мошенничество в данной 
сфере. Отмечались случаи, когда в многоквартирных 
домах создавались товарищества собственников жи-
лья, но об их создании жильцы, как правило, узнавали  
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уже после того, как эти ТСЖ были созданы, более 
того, после того, как прошел положенный по закону 
полугодовой срок для опротестования этого реше-
ния. В данных случаях никто не проводил никаких 
собраний жильцов, а просто готовился полностью 
«липовый» комплект документов для регистрации 
фиктивного ТСЖ. По данным Госжилинспекции 
г. Москвы, почти половина (45 %), а именно 3 685 из 
8 148 товариществ собственников жилья, зарегистри-
рованных в столице на начало 2012 года, оказались 
фиктивными и были ликвидированы [9]. 

Немало примеров, когда в реально созданных 
и действующих ТСЖ у председателей (как прави-
ло, это энтузиасты-пенсионеры, отставные военные, 
бывшие работники бюджетной сферы и т. п.) отсут-
ствовали опыт и квалификация, необходимые для 
выполнения всего набора функций управления мно-
гоквартирными домами. В итоге деятельность таких 
ТСЖ сопровождалась низким качеством, ростом 
убытков и нерациональным расходованием средств и, 
как следствие, жалобами и недовольством жильцов. 

В связи с повсеместным созданием ТСЖ стала ак-
туальна проблема мошенничества и злоупотреблений 
в этой сфере. Ценность для мошенников представля-
ет общее имущество многоквартирного дома, а так-
же бюджет товарищества, месячный размер которого 
в многоэтажном доме достигает нескольких миллио-
нов рублей в месяц. Завладев этими средствами, недо-
бросовестные председатели ТСЖ распоряжаются ими 
в своих целях, а не на благо дома и жильцов. По оцен-
кам специалистов, ежегодная сменяемость председате-
лей правлений ТСЖ достигает 35–40 %. Одни уходят 
сами, других сменяют бесконфликтно, третьих при-
влекают к уголовной ответственности за нанесение 
материального ущерба собственникам помещений.

Названные факты не способствуют популяриза-
ции в обществе института ТСЖ как формы управ-
ления многоквартирными домами, дискредитируют 
его цели и задачи.

За прошедший период появилось большое количе-
ство публикаций, отражающих мнение специалистов-
практиков, собственников жилья, аналитиков, ре-
гиональных и муниципальных руководителей, по 
вопросам деятельности ТСЖ, их преимуществ и не-
достатков, проблемам организации и деятельности, 
судебной практике. На основе исследованного мате-
риала выявлены факторы, влияющие на развитие то-
вариществ собственников жилья (рис. 5).

Институционально-правовые факторы. Приня-
тие нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации, предусматривающих формирование 
благоприятных условий для образования и деятель-
ности товариществ собственников жилья, контро-
ля законности их создания и деятельности, иные 
программно-целевые документы. 

Финансово-экономические факторы. Предостав-
ление товариществам собственников жилья бюджет-
ной поддержки на проведение капитального ремонта 
дома целевых субсидий на модернизацию и ресурсо-
сбережение; софинансирование затрат по методическо-
му и информационному обеспечению работы по под-
готовке кадров для ТСЖ, а также расходов, связанных 
с приобретением информационных и методических ма-
териалов по вопросам создания и деятельности ТСЖ.

Административно-организационные факторы.  
Стимулирование и поддержка ТСЖ на начальном 
этапе их создания и функционирования путем 
упрощения процедур создания товариществ соб-
ственников жилья; обеспечение инвентаризации 
и паспортизации общего имущества многоквар-

Рис. 4. Развитие ТСЖ в регионах Приволжского ФО

Рис. 5. Факторы,  влияющие на развитие товариществ собственников жилья

тирных домов; формирование земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома; 
образование ассоциаций, партнерств, союзов соб-
ственников жилья и т. п. 

Инфраструктурные факторы. Развитие рынка 
ориентированных на ТСЖ услуг: ремонтных, ин-
жиниринговых, страховых, бухгалтерских, биллин-
говых, банковских, подготовки и переподготовки 
кадров для ТСЖ; проведение финансовых и техно-
логических ревизий хозяйственной деятельности 
ТСЖ и ряд других [10].

Информационные факторы. Создание системы 
информационного и консультационно-методического 
обеспечения собственников жилья, членов ТСЖ, ини-
циативных групп и т. п., деятельности по управлению 
собственной недвижимостью. Например, разработка 
и опубликование типовых форм и инструкций по орга-
низации деятельности ТСЖ, хранению и предоставле-
нию связанной с управлением многоквартирным домом 
информации, управленческому консалтингу в ТСЖ 
и ряд других. Опыт показывает, что профессиональное 
системное информирование жителей является одной из 
важнейших составляющих жилищного просвещения, 
преодоления жилищной неграмотности [2].

Социально-психологические факторы. Развитие 
социальной активности собственников жилья, форми-
рование благоприятного микроклимата в многоквар-
тирном доме, основанного на взаимном уважении, до-
верии, терпимости, конструктивном взаимодействии 
между жильцами с различным социальным статусом 
и экономическим положением. 

Технологические факторы. Характеристика 
жилого дома и коммуникаций по техническому со-
стоянию, году постройки, степени износа, экологич-
ности и безопасности проживания, наличию ресур-
сосберегающих технологий и т. п.

В 2011 году были внесены изменения в действу-
ющее жилищное законодательство (Федеральный 

закон № 123 от 4 июня 2011 г.), расширяющие пол-
номочия государственных органов в части контро-
ля за правомерностью создания, деятельности, со-
блюдением стандарта раскрытия информации ТСЖ 
и управляющих компаний [11]. До 1 марта 2013 года 
Государственные жилищные инспекции должны 
проверить законность создания всех уже существу-
ющих ТСЖ. Раньше действенным, но длительным 
способом выяснения законности работы ТСЖ являл-
ся только суд. 

Во исполнение ФЗ № 123 и Постановления Пра-
вительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 731 [12], 
Госжилинспекцией РБ в 2012 г. осуществлена про-
верка 1 844 ТСЖ, действовавших на территории ре-
спублики, в 1 295 ТСЖ (70 %) выявлены нарушения 
требований законодательства. В суд направлены 
иски о ликвидации 232 ТСЖ, самоликвидировались 
150 товариществ [4].

Сегодня как в научной литературе, так и в средствах 
массовой информации значительное внимание уделяет-
ся анализу деятельности объединений собственников 
жилья и конкретно – ТСЖ в современном российском 
обществе, проблемам их эффективного функционирова-
ния и организации. В  целом у экспертов имеется общее, 
во многом совпадающее представление об особенно-
стях и характере стоящих перед товариществами соб-
ственников жилья проблем, стратегии их дальнейшего 
развития как института самоуправления в жилищной 
сфере. Товарищества собственников жилья, несмотря 
на выявленные негативные моменты, называют наи-
более демократичным, прозрачным и перспективным 
способом управления многоквартирными домами [13]. 
Создание ТСЖ позволяет наиболее полно реализовать 
права собственников по управлению и распоряжению 
общей собственностью, делает более прозрачной схему 
поступления и расходования средств жильцов, создает 
благоприятные возможности для привлечения инвести-
ций и улучшения условий проживания.
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В качестве приоритетных направлений стимули-
рования создания товариществ собственников жилья 
и их поддержки можно предложить следующее:

– обеспечение прозрачности норм и механизмов 
предоставления товариществам собственников жи-
лья бюджетной поддержки на проведение капиталь-
ного ремонта дома, целевых субсидий;

– мониторинг деятельности ТСЖ, внедрение 
рейтинговых показателей их эффективности; разра-
ботку системы поощрения лучших товариществ пу-
тем преимущественного участия в различного рода 
городских и районных программах;

– определение и реализацию стратегических за-
дач по подъему уровня квалификации и компетент-
ности руководителей ТСЖ, членов правления;

– активизацию информационно-разъяснитель-
ной, просветительской работы с населением; 

– популяризацию лучшего опыта российских 
регионов по внедрению некоммерческих, основан-
ных на самоуправлении форм управления жильем;

– создание и развитие инфраструктуры услуг 
для товариществ собственников жилья в рамках це-
левых региональных и муниципальных программ 
поддержки ТСЖ (по опыту ряда регионов и муници-
пальных образований РФ);

– совершенствование механизмов контроля за 
деятельностью ТСЖ с целью предупреждения недо-
бросовестных действий и злоупотреблений со сред-
ствами граждан. 

Для создания и эффективной деятельности 
ТСЖ как института самоуправления в жилищной 
сфере необходим комплексный, системный подход 
региональных и муниципальных властей. Такой 
подход должен быть основан на диагностирова-
нии указанных факторов, определении степени их 
влияния на ход реализации реформ в жилищной 
сфере, разработке и принятии целевых программ 
поддержки объединений собственников жилья го-
родов и муниципальных образований Республики 
Башкортостан.

 
Статья выполнена в рамках исследования при 

финансовой поддержке РГНФ, научно-исследова-
тельского проекта РГНФ «Управление развитием 
деловой активности населения в муниципальных 
образованиях Республики Башкортостан, проект 
№ 12-12-02016».
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Развитие образования
Development of education

В современном мире (и зачастую даже в науч-
ных кругах) имеют место следующие рассуждения: 
зачем нужна экономическая история, чему она мо-
жет научить современного экономиста, практика 
или теоретика, имеет ли смысл тратить на ее изу-
чение драгоценное время или посвятить его изуче-
нию более полезных и прагматических вещей, таких 
как иностранный язык, математика, менеджмент 
и т. п. и т. д.? В данной статье делается попытка 
поразмышлять над этими вопросами, определить 
место и значение экономической истории в совре-
менной системе экономических наук, определить 
характер ее восприятия и методологии ее препода-
вания, выявить значимость экономической истории 
для экономиста высшей квалификации.

В настоящее время назрела серьезная необхо-
димость анализа ситуации вокруг преподавания 

экономической истории в системе экономических 
дисциплин вузовского образования России. Препо-
давание курса «экономическая история» («история 
экономики») находится в глубоком кризисе по мно-
гим причинам, главная из которых, на наш взгляд, 
состоит в пренебрежении руководством экономи-
ческих вузов этой дисциплиной, непониманием ее 
значения для формирования высококультурного, 
квалифицированного экономиста, а не ремеслен-
ника с дипломом о высшем образовании, который 
в лучшем случае соответствует уровню подготов-
ки экономических техникумов советских времен1. 
Специальные исторические дисциплины в области 
общественных наук, к которым относится и эконо-
мическая наука, имеют во многом определяющее, 
стратегическое значение для формирования экономи-
ческого образа мышления, который для специалиста 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

В статье рассматриваютcя актуальные проблемы, связанные с организацией и методикой преподавания 
историко-экономических дисциплин в высшей школе. Отмечается тревожно низкий уровень исторической 
грамотности выпускников экономических специальностей. Сделан вывод о необходимости серьезных из-
менений в организационной работе, практике и научно-методическом обеспечении преподавания историко-
экономических дисциплин в общем и реализации образовательных программ по предмету в частности.

Ключевые слова: история экономики, высшее образование, историко-экономическое мышление, учеб-
ная работа, специальная периодика.

ACTUAL PROBLEMS OF TEACHING ECONOMIC HISTORY
AT THE HIGH SCHOOL

The article is devoted to the main issues related to the organization and methodology of teaching economic his-
tory in the university. We observed extremely low level of historical background of our graduates’ students. The need 
of significant changes in organizational work, practice and academic support in teaching historical and economic 
disciplines in general is identified, as well the implementation of specialized educational programs on the subject.

Key words: the economics history, higher education, historic and economic approach, organizational work, 
special periodical publications.

1 В данной статье под «высококвалифицированным экономистом» автор понимает специалиста, способного понимать экономические аспекты 
эволюции современного общества, генерировать решения, способные влиять на экономическую ситуацию в рамках фирмы, процесса, отрасли, 
региона etc., анализировать и прогнозировать макроэкономические показатели народного хозяйства, определять общие тенденции и перспективы 
развития экономики в определенном будущем. 
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в области экономики так же необходим, как и для 
химика, психолога, физика, лингвиста, математика 
и других высокоорганизованных специальностей. 
Именно сформированный в экономическом универ-
ситете экономический менталитет выпускника, его 
понимание экономических законов, категорий, свя-
зей etc. позволяет последнему стать высококвалифи-
цированным специалистом, в наибольшей степени 
отвечающим запросам общества и задачам, стоя-
щим перед современной экономикой. Не вызывает 
сомнения и тот факт, что глубокое понимание и все-
стороннее знание экономической истории позволяет 
современному экономисту выбирать наиболее эф-
фективные приемы и методы реализации стоящих 
перед ним задач и избегать повторения пройденных 
и зачастую ошибочных путей, имевших место в эко-
номической истории человечества.

Экономическая история в системе экономиче-
ских наук занимает особое место. Если абсолютное 
большинство дисциплин носят (или должны нести) 
практический характер, их достижения и разработ-
ки могут напрямую быть использованы в народном 
хозяйстве, в управлении национальной экономикой 
и т. д., то экономическая история представляет собой 
огромное информационное пространство, в котором 
анализируется и обобщается фактология экономиче-
ской действительности прошлых периодов. В этой 
связи хотелось бы отметить тот факт, что интерес 
к экономической истории никогда не утрачивался; 
наоборот, в периоды потрясений, кризисов, перело-
мов в развитии мировой, региональной, националь-
ной и т.д. экономик он испытывал определенный 
подъем. Именно в истории люди пытались найти 
ответы на вопросы о том, каким образом решались 
проблемы экономического развития общества в про-
шлом, было ли уже что-то похожее и если было, 
то можно ли применить прошлый опыт к современ-
ному состоянию экономической действительности?

Строить новый дом на старом устоявшемся 
фундаменте гораздо надежнее и дешевле; создавать 
и использовать новые формы экономического бытия, 
опираясь на исторический опыт, не только надеж-
нее и дешевле, это позволит избежать катастрофи-
ческих ошибок в определении тенденций развития 
современного исследователю общества, направить 
усилия нации в сторону максимально эффективного 
экономического развития государства. «Экономист 
высшей пробы… должен изучать настоящее в све-
те прошлого во имя будущего» [1]. На наш взгляд, 
этим сказано многое, если не все относительно зна-
чимости экономической истории для экономической 
науки в целом.

Практически до настоящего времени не решен 
окончательно (да и вряд ли будет решен когда-либо) 
вопрос о том, чего больше в экономической истории: 

собственно истории или экономики? Историческая 
наука претендует на свое первенство в исследова-
нии этой стороны существования человеческого 
общества, экономическая наука, используя в каче-
стве одного из основных методов научного позна-
ния исторический метод, тем не менее заявляет 
о безусловном приоритете экономических отноше-
ний в системе парадигм экономической истории. 
Не претендуя на истину в последней инстанции, хо-
чется подчеркнуть, что второй подход является, на 
наш взгляд, более логичным и объективным с точки 
зрения методологии исследования, применяющей-
ся в экономической истории. С точки зрения этого 
подхода и будет изложена авторская концепция по-
строения курса «экономическая история» в системе 
экономических дисциплин и общие принципы мето-
дики его преподавания.

В настоящей работе автор остановится на трех 
проблемах преподавания экономической истории 
в системе высшего экономического образования: 
падение уровня преподавания истории в средней 
школе, недостатки структуры предлагаемого курса, 
отсутствие в стране в достаточном количестве спе-
циализированных историко-экономических изда-
тельств и периодических изданий.

Одной из основных проблем преподавания эко-
номической истории является падение общей куль-
туры восприятия исторической информации обще-
ством в целом и экономистами в частности. «Сорок 
лет инвестиций в математизацию экономики и де-
зинвестиций в ее историзацию привели к тому, что 
в среде экономистов стало легче сознаваться в незна-
нии истории, чем в незнании математики». И это не 
может не вызвать серьезное беспокойство за буду-
щее нашей науки. Преподавая курс «Экономическая 
история зарубежных стран» и «История мировой 
экономики» на экономическом факультете СПбГУ, 
автор из года в год с тревогой замечал падение «исто-
рической культуры» у выпускников средней школы 
и неспособность и нежелание студентов восполнить 
эти пробелы уже в ходе получения высшего эконо-
мического образования. С каждым годом становится 
все труднее доводить до студентов содержание пред-
мета во всей его глубине, информационной насыщен-
ности и сложности историко-институционального 
подхода к изучению экономической истории из-за 
крайне низкого уровня школьной подготовки. И чего 
мы можем ожидать в будущем от «специалистов», 
не владеющих историко-временным анализом даже 
в рамках узкой профессиональной ориентации мно-
гообразия экономических специальностей? Отсюда 
и повторение прошлых пройденных, разобранных 
и имеющих способы решения ошибок, и «заново 
изобретенные», а попросту неизвестные их авторам 
имевшие место в прошлом методы и приемы рабо-

ты, и даже «научные открытия», которые уже давно 
сделаны, но успели стать забытыми из-за незнания 
экономической истории2.

К сожалению, преодоление «исторического бес-
культурья» в этом контексте проблемы находится 
за рамками высшего образования, но решением мо-
жет стать увеличение количества часов преподава-
ния предмета «экономическая история» в разных 
вариантах названия в различных университетах3. 
Практикуемые повсеместно в настоящее время  
28–30 лекционных часов в курсе «История мировой 
экономики» вызывают просто недоумение и грани-
чат действительно с профанацией самого предмета. 
Учитывая же резкое увеличение количества обучаю-
щихся студентов в семинарских группах (на эконо-
мическом факультете СПбГУ, как и в большинстве 
не так давно ставших университетами вузов, сред-
няя группа бакалавриата перевалила за 30 человек), 
интенсивность и охват интерактивными занятиями 
студентов резко падает4. При всем желании препо-
даватель в состоянии опросить или вовлечь в дис-
куссию не более 10 человек.

Наиболее приемлемым с точки зрения увеличе-
ния интенсивности и повышения качества историко-
экономического образования выглядел бы возврат 
к раздельному чтению курсов «экономическая исто-
рия зарубежных стран» и «экономическая история 
России» как обязательных курсов для студентов 
экономических специальностей. Дополнительно 
в вариативной части могли бы находиться такие 
специальные историко-экономические дисциплины, 
как, например «история финансов», «история бан-
ковского и биржевого дела», «история экономиче-
ских реформ» и т. д. Таким образом, студент имел бы 
возможность корректировать в сторону увеличения 
объем историко-экономических дисциплин, которые 
имеют одно из решающих значений в становлении 
специалиста-экономиста высокой квалификации, 
наделяют его специфическими «ментальными» эко-
номическими характеристиками.

Мы должны стремиться подготовить в рам-
ках высшего экономического образования и выпу-
стить в народное хозяйство так называемого «homo 
oeconomico», то есть специалиста, который сможет 
мыслить и действовать в процессе реализации тех 
или иных задач не на уровне «здравого смысла» или 
интуиции, как зачастую происходит в реальной жиз-
ни (метод проб и ошибок стал тоже слишком часто 

задействоваться на всех уровнях управления эконо-
микой), а применяя весь набор полученных знаний, 
опираясь на исторический опыт реализации подоб-
ного и сообразуясь с историческими перспективами 
результата. В идеале экономист должен занимать 
в системе управления народным хозяйством любого 
уровня позицию эксперта, который в состоянии дать 
объяснения принимающему решение о том:

– каковы были в прошлом технические вариан-
ты решения этой проблемы и чем они закончились;

– каковы наиболее оптимальные пути решения 
проблемы в настоящий момент с учетом окружаю-
щей обстановки и исторических событий, в течение 
которых также принимались подобные решения;

– каковы кратко-, средне- и долгосрочные пер-
спективы от принятия того или иного решения5.

Специалист с выработанным в процессе обуче-
ния историко-экономическим типом мышления без-
условно окажется наиболее приспособленным для 
решения подобных задач.

Следующей проблемой является недостаточ-
но развитая и не вполне отвечающая требованиям 
времени структура курса. Отдельные учебные ма-
териалы по экономической истории оставляют впе-
чатление некоего обычного учебника по истории, из 
которого изъяты (причем не до конца) подробные 
описания политических событий, а взамен добавле-
ны фрагментарные статистические данные за соот-
ветствующие годы. В этой связи у многих обучаю-
щихся складывается впечатление, что они слушают 
тот же курс истории (как правило, неважно освоен-
ный ими в средней школе), с некоторыми вставками 
и специфическими добавками на тему «экономики». 
Мы, конечно, не собираемся отрицать, что «полити-
ка есть концентрированное выражение экономики», 
однако экономические знания и знания политологии 
требуют все-таки различной методики подачи.

Общим в этой методике для обеих названных 
отраслей исторического знания является необходи-
мость структуризации хронологического изложения 
по государствам, территориям и другим геополити-
ческим пространствам. Однако, переходя к экономи-
ческой конкретике отдельно взятого государства или 
региона, далеко не всегда продуктивно следовать 
структуре, традиционной для изложения его «поли-
тической» истории. Критические точки на оси хода 
экономической истории той или иной страны далеко 
не всегда совпадают с этапами смены династий, хотя 

2 В принципе эти утверждения верны и для предмета «история экономической мысли», но в рамках данной работы автор не планирует рассматривать 
проблему этого направления экономической истории.
3 Например: «история мировой экономики», раздельные курсы «экономическая история зарубежных стран» и «экономическая история России», 
«экономическая история», «история народного хозяйства» и т. д.
4 Организационные аспекты оптимизации учебного процесса в условиях увеличения контингента обучающихся исследованы в [3, 4].
5 Для оптимального управления другим консультантом, который отвечает на те же вопросы, но с иной точки зрения, должен быть юрист. По мнению 
автора, экономисты и юристы в основном должны занимать именно экспертные позиции, а не быть управленцами в чистом виде.
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и тяготеют к революциям, как наиболее острым фор-
мам разрешения кризиса экономического и полити-
ческого развития.

Еще один важный момент, выпадающий из кур-
сов «традиционной» (а следовательно, и написанной 
на ее основе экономической истории), – это исто-
рия экономических учений, которые, как правило, 
охватывают широкие группы стран и оказывают то 
или иное воздействие на доктрины экономического 
развития. Дискурс экономической истории Фран-
ции XVI–XVIII вв., в котором звучат имена Сюлли, 
Кольбера и Ло, пострадает не столько от нехватки 
имен Людовиков (и тем более годов их правления), 
сколько от отсутствия информации о физиократах 
и других первых французских политэкономах, чей 
концептуальный подход к хозяйству активно форми-
ровал экономический «дух времени» той эпохи.

Не отрицая фундаментального значения и бес-
спорных удобств так называемой формационной 
модели изложения истории (в том числе экономи-
ческой), саму форму реализации этого методологи-
ческого подхода, обычно отождествляемую с марк-
сизмом, трудно назвать таковой в силу того, что за 
основу берется наиболее примитивный его вариант, 
отражавший дефицит знаний о древности по со-
стоянию на вторую половину XIX века. Между тем, 
оставаясь в рамках формационной модели, на про-
тяжении нескольких последних десятилетий века 
двадцатого, несколько поколений советских, а позже 
и российских историков (в особенности востокове-
дов и первобытноведов) внесли в нее существенные 
дополнения. В этом ракурсе экономическая история 
восточных цивилизаций уже не выпадает из европо-
центристских схем, а интегрируется с общецивили-
зационными закономерностями.

Проанализированные автором учебные курсы, 
изложенные в учебниках по экономической истории 
[см., напр. 5, 7, 8, 9], а также планы учебных курсов 
различных университетов наводят на мысль, что у их 
авторов и разработчиков впереди еще широкое поле 
совершенствования их материалов. В данной статье 
автор не ставит своей целью критиковать отдельные 
учебники или программы: имеет место лишь задача 
обратить внимание преподавателей этой дисциплины 
на то, чтобы критически переосмыслить методику и 
соответствующее современным потребностям эконо-
мического образования содержание читаемого курса.

Многие программы и учебники до сих пор сохра-
няют налет «формационности» в подаче материала 
курса. Безусловно, 70 лет социалистического развития 

страны наложили свой отпечаток на структуру курса 
«экономическая история». История в принципе явля-
ется весьма идеологизированной наукой, ибо во все 
времена и при всех правителях люди украшают свою 
историю и критикуют историю иных народов. В эко-
номической истории, правда, это делать сложнее, так 
как специфические методы исследования (статистиче-
ский, количественный анализ, математические мето-
ды обработки исторических статистических данных, 
историческое моделирование) экономической исто-
рии серьезно затрудняют фальсификации и неверные 
толкования имевших место событий. Поэтому од-
ним из основных методов извращения и своевольной 
интерпретации экономической истории становится 
«метод замалчивания», то есть невключения в ана-
лиз «неудобной статистики», использование чужих, 
непроверенных и неподтвержденных историческими 
документами и объективными источниками мнений 
и рассуждений и т. д. и т. п. В этом плане марксист-
ская формационная модель подачи экономической 
истории была очень удобной, так как позволяла сво-
дить на нет все достижения России дореволюционной 
эпохи (в крайнем случае, сквозь зубы констатировать 
их наличие) и превозносить экономические дости-
жения советского периода российской истории6. При 
этом «ученым» трудно было объяснить, к примеру, 
разницу в уровнях жизни народа «экономически про-
двинутого СССР» и «отсталого Запада, пребывающе-
го в «общем кризисе капитализма».

В заключение хотелось бы обратить внимание 
научно-преподавательской общественности на от-
сутствие специализированных рецензируемых изда-
ний, включенных в индексы научного цитирования, 
по проблемам экономической истории. Предвидя 
определенные возражения на этот счет, сразу огово-
римся, что историко-экономические работы публи-
куются в различных периодических изданиях, но 
имеют там либо совсем незначительный объем, либо 
(что является наиболее частым случаем) являют со-
бой просто исторические экскурсы по определенной 
тематике. Крайне мало работ, посвященных острым, 
зачастую дискуссионным, проблемам мировой эко-
номической истории. Между тем взгляд «со сторо-
ны» зачастую бывает наиболее объективным ввиду 
отсутствия явной заинтересованности и ангажиро-
ванности исследователя. Контакты автора с зару-
бежными историками экономики свидетельствуют 
о том, что их интересуют как собственно вопросы 
российской экономической истории, так и наш, рос-
сийский взгляд на их проблемы7.

Практически каждая достаточно развитая 
в экономическом плане страна имеет специализи-
рованное периодическое издание типа «Economic 
History of…». К сожалению, в нашей стране ин-
тереса ни к своей экономической истории, ни 
к мировой не наблюдается. Отсюда и вытекают 
те спорные решения о выборе перспективных 
путей развития страны, региона, отрасли, кото-
рые в лучшем случае никуда не ведут, а в худ-
шем могут привести к необратимым негативным 
последствиям. Наличие специализированного 
издания, посвященного проблемам экономиче-
ской истории, позволило бы серьезно улучшить 
процесс преподавания этой дисциплины в эко-
номических вузах, упростить доступ заинтере-
сованных исследователей, студентов, аспирантов 
к специализированным историко-экономическим 
материалам, повысить интерес к науке и, самое 
главное, воспитать у будущих высококвалифици-
рованных экономистов историзм экономического 
мышления. Ибо сказано: «Кто стреляет в прошлое 
из пистолета, в того будущее будет стрелять из 
пушки» (Р. Гамзатов).
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

УСИЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
В статье обоснована необходимость разработки региональной политики федерального центра 

в сфере высшего образования и принятия ее в качестве правительственного документа: программы 
или стратегии или же федерального закона. Отсутствие такого документа снижает территориальную 
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сбалансированность развития системы высшего образования и негативно сказывается на интегриро-
ванности народно-хозяйственного комплекса страны. Предложены приоритеты, стратегические цели 
региональной политики и механизмы их достижения. 

Ключевые слова: региональная политика, региональная социально-экономическая политика, высшее 
образование, международная конкуренция, федеральный университет, национальный исследовательский 
университет.

REGIONAL POLICY IN HIGHER EDUCATION IN CONDITIONS 
OF STRENGTHENING INTERNATIONAL COMPETITION

It is given proof of necessity to develop a regional policy in higher education field. Such policy has to be adopted 
by the government as official strategy or program, or federal law. Absent of such a document lead to low territorial 
balance in higher education system development and has negative influence to inter-regional integrity of economy. 
Authors suggest priorities, strategic goals and mechanisms for getting these goals.

Key words: regional policy, regional socio-economic policy, higher education, international competition,  
federal university, national research university.

В сфере высшего профессионального образования 
в последнее десятилетие проводятся реформы, связан-
ные с усилением для России фактора международной 
конкуренции. Если в 20-м веке доминировала парадиг-
ма конкуренции за природные ресурсы, то в современ-
ных условиях, когда развитые страны вступают в фазу 
развития шестого уклада, на первый план выходит 
конкуренция за интеллектуальные ресурсы. Это и зна-
ния как таковые, но это и носители знаний, а главное 
– люди, способные генерировать новые знания. 

Конечно, важнейшим инфраструктурным эле-
ментом производства собственных интеллекту-
альных ресурсов и их привлечения из-за рубежа 
является система высшего профессионального об-
разования. Важно понимать, что вторая из упомя-
нутых функций – привлечение интеллектуальных 
ресурсов из-за рубежа также имманентно присуща 
системе ВПО. То, что ей придается незначительное 
внимание в общественном сознании и специальной 
литературе, связано с идеологически обусловленны-
ми условиями изоляционизма и автаркизма, в кото-
рых развивались советские системы ВПО и академи-
ческой науки (АН СССР). 

До последнего времени, несмотря на условия от-
крытости российского общества миру, возникшие 
последние два десятилетия, в академическом и об-
разовательном сообществе были распространены 
настроения не только не способствующие, но и соз-
дающие серьезные препятствия развитию интеграци-
онных процессов России с внешним миром в области 
образования и науки. Например, выезд за границу 
российских преподавателей и ученых, как правило, не 
приветствовался руководителями вузов, факультетов 
и научных организаций, а зачастую таким инициа-
тивным людям создавались препятствия – вынужда-
ли увольняться или брать отпуск без оплаты на вре-
мя нахождения за рубежом. Отсутствовала и до сих 

пор отсутствует практика приглашения иностранных 
ученых и преподавателей в российские вузы, а если 
таковые прибывают по собственной инициативе (на-
пример, по программе «Фулбрайт» – финансирова-
ния американских ученых для проведения исследова-
ний и преподавания за рубежом), то российские вузы 
не могут организовать эффективное использование 
этого интеллектуального ресурса. Исключением яв-
ляются, пожалуй, только НИУ – Высшая школа эко-
номики, Российская экономическая школа и в послед-
нее время МГУ им. М.В. Ломоносова.

Все, что говорится здесь, в части научной дея-
тельности касается, прежде всего, общественных 
и гуманитарных наук, а в части организации систе-
мы образования охватывает всю ее, вне зависимости 
от направлений подготовки специалистов.

Стремясь исправить сложившееся положение 
вещей, федеральное руководство предпринимает 
решительные шаги. В числе этих шагов вступление 
России в 2003 году в Болонский процесс, реализа-
ция концепции создания федеральных университе-
тов (ФУ) и национальных исследовательских уни-
верситетов (НИУ). Эти шаги существенным образом 
изменили сложившуюся отечественную модель выс-
шего профессионального образования и науки.

Поскольку в такой большой стране, как Россий-
ская Федерация, всегда большая роль принадлежала 
политике Центра по размещению производительных 
сил на территории страны, то в деятельности Цен-
тра в области ВПО должна присутствовать проду-
манная региональная политика. В этой статье под 
региональной политикой в области ВПО мы будем 
понимать именно политику Центра, федеральных 
властей по размещению учреждений ВПО, предо-
ставлению отдельных услуг ВПО, определению их 
количества и качества в каждом регионе. Это заме-
чание важно в связи с двусмысленностью понимания  

терминов «региональная политика», «региональная 
социально-экономическая политика», под которыми 
часто понимают не политику Центра в отношении 
регионов страны, а политику самих региональных 
властей на своих территориях [2, 4]. Последнюю 
логично было бы назвать «политика региона», 
«социально-экономическая политика региона», 
а термины «региональная политика», «региональ-
ная социально-экономическая политика» отнести 
к тому, что мы будем рассматривать в этой статье – 
политике Центра в отношении регионов.

Концепция дерегулирования во всех областях 
государства, пришедшая в 1990-е годы на смену со-
ветской концепции централизованного управления, 
привела к неоправданному ослаблению региональ-
ной составляющей во всех областях региональной 
социально-экономической политики, проводимой 
Центром. В сфере ВПО это выражается в отсутствии 
сформулированной государственной концепции или 
программы региональной политики в сфере ВПО.

Такие попытки предпринимались в разные годы. 
Успешной можно признать только разработку одно-
го документа правового характера, концептуаль-
но описывающего региональную политику, – Указ 
Президента РФ от 3 июля 1996 года «Об основных 
положениях региональной политики в Российской 
Федерации». Указ заложил основу для разработки 
закона, стратегий и концепций развития региональ-
ной политики. Проекты таких программ и законов 
разрабатывались в последующие годы, но они не 
доходили до стадии принятия к исполнению. В их 
числе можно назвать проект Стратегии социально-
экономического развития регионов Российской 
Федерации (2005 г.), проект Федерального закона 
«Об основах государственной региональной полити-
ки, порядке ее разработки и реализации» (2006 г.), 
проект концепции совершенствования региональной 
политики в Российской Федерации (2009 г.).

Между тем актуальность разработки и проведе-
ния продуманной региональной политики в сфере 
ВПО возросла именно в последние годы. Это свя-
зано с возрастающими миграционными потоками 
внутри страны и с сопредельными странами, уско-
ряющимся ростом экономической интеграции при-
граничных регионов Российской Федерации с ре-
гионами сопредельных стран, особенно на Дальнем 
Востоке. Без проведения адекватной региональной 
политики Центра упомянутые процессы могут при-
вести к росту дезинтеграции страны. Очевидно, оза-
боченностью такого рода можно объяснить создание 
ФУ во Владивостоке на базе вузов, уровень научного 
и педагогического потенциалов которых вызывает 
большие сомнения с точки зрения выполнения си-
стемообразующей функции, которая возлагается на 
университеты с этим статусом. 

Все это выдвигает задачу разработки государ-
ственной региональной политики в сфере ВПО, 
способной решить наряду с задачами, лежащими 
собственно в сфере ВПО, также задачи геополитиче-
ского характера.

Такая политика должна представлять собой 
оформленную в нормативно-правовые документы 
доктрину, определяющую приоритеты, стратегиче-
ские цели, тактические задачи, основополагающие 
принципы и механизмы ее реализации.

В этой статье мы предложим свое видение этих 
элементов региональной политики Центра в сфере 
ВПО, основанное на ранее проведенных нами иссле-
дованиях и опубликованных работах [1, 2, 3, 4, 5], 
а также документах, определяющих современную 
общенациональную политику в этой сфере.

Прежде всего обсудим приоритеты региональной 
политики. Послания Президента РФ последних лет, 
устные высказывания и предвыборные статьи Пре-
зидента РФ В.В. Путина формулируют курс страны 
на модернизацию экономики, переход от «сырьевой» 
к «инновационной» экономической модели. 

Сырьевая модель экономики страны сложилась 
за многие десятилетия, и ее формирование проис-
ходило параллельно с формированием той системы 
ВПО, которую мы имеем. Что касается последней, 
то она, с одной стороны, являлась активным форми-
рователем сырьевой модели экономики, с другой – 
являлась следствием, продуктом сырьевой модели. 
Достаточно вспомнить внушаемую со школьных лет 
в массовое сознание экстенсивную форму ведения 
народного хозяйства, сформулированную М.В. Ло-
моносовым: «Могущество России будет прирастать 
Сибирью». Такое мышление привело к возникнове-
нию огромной научной и образовательной инфра-
структуры, обслуживающей и развивающей сырье-
вую модель экономики. К примеру, в нефтегазовых 
отраслях вузы готовят специалистов главным обра-
зом в области добычи нефти и газа и их транспорти-
ровки, некоторое количество – в области неглубокой 
переработки (бензин, мазут) и мизерное количество 
– в области глубокой нефтехимии (производство по-
лимерных продуктов и продукции из полимерных 
продуктов (пленки, пластиковые бутылки и т. д.)).

Таким образом, курс страны на переход от сы-
рьевой к инновационной модели экономики требует 
кардинальных преобразований и в системе ВПО. При 
этом игнорирование регионального, территориального 
аспекта этих преобразований и упование на рыночные 
механизмы или активность региональных властей, 
как это часто бывает, приведет к нарушению едино-
го образовательного пространства, к дисбалансам 
в социально-экономическом развитии территорий.

Проведенное обсуждение позволяет сформу-
лировать следующий приоритет государственной  
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региональной политики в сфере ВПО (далее – 
РП ВПО): преобразование региональных систем 
высшего профессионального образования страны 
в «точки инновационного развития» регионов Рос-
сии. Предлагаемая нами формулировка приоритета 
РП ВПО акцентирует внимание на необходимости 
концентрации на каждом регионе страны, на регио-
нальных системах ВПО в проведении преобразова-
ний федеральным центром. 

Еще раз подчеркнем, что если не иметь в виду не-
обходимость проведения из Центра политики преоб-
разований в отношении каждого региона, при одно-
временном видении всех регионов как частей единого 
пространства страны, то неизбежно отдельные терри-
тории страны окажутся неохваченными указанными 
преобразованиями, что приведет в перспективе к их 
социально-экономической деградации. Например, 
федеральная политика создания ФУ была фактически 
ориентирована на активность региональных властей, 
и там, где региональные лидеры осознали важность 
создания ФУ и проявили лоббистские способности, 
там ФУ и были созданы указами Президента РФ. 
В то же время в Республике Башкортостан, где регио-
нальные власти вовремя не занялись этим вопросом, 
ФУ не был создан, притом, что г. Уфа имеет в разы 
больший научный и образовательный потенциал, чем 
Владивосток и Якутск, где ФУ созданы.

По той же причине в Уфе нет ни одного нацио-
нального исследовательского университета. Этот 
статус присваивался существующим вузам на осно-
ве конкурса, то есть рыночного механизма, и про-
думанной региональной политики Центра в этом 
вопросе не прослеживалось. Отсутствие поддержки 
со стороны региональных властей да и слабая актив-
ность руководителей вузов не позволили ни одному 
из башкортостанских вузов получить статус НИУ. 
Результатом того, что в создании ФУ и НИУ не про-
водилась региональная политика, является то, что 
уже сегодня лучшие выпускники средних школы Ре-
спублики Башкортостан отправляются в сопредель-
ные или московские вузы, тем самым подрывается 
будущий интеллектуальный потенциал региона. До-
статочно сказать, что в пяти сопредельных Башкор-
тостану регионах: Татарстане, Самарской, Пермской, 
Свердловской, Челябинской областях – расположены 
два ФУ и пять НИУ. 

Универсальным приоритетом РП ВПО, справед-
ливым для региональной политики в любой сфере, 
является, очевидно, необходимость обеспечения 
территориальной целостности страны. Оба приори-
тета выполнимы, если все региональные системы 
ВПО будут способны выполнять роль «точек ро-
ста», региональных драйверов инновационной эко-
номики. Такая дееспособность всех региональных 
систем ВПО обеспечит повсеместный переход эко-

номики на рельсы инновационного развития. Было 
бы наивно полагать, что инновационный характер 
экономики преуспевших в этом отношении регио-
нов сам собой распространится на другие регионы 
в отсутствие в последних собственных региональ-
ных систем ВПО, способных быть драйверами ин-
новационного развития.

Таким образом, в рамках сформулированных 
приоритетов РП ВПО стратегической целью госу-
дарственной региональной политики в этой сфере 
должно быть обеспечение конкурентоспособности 
в мировом образовательном пространстве отече-
ственных региональных систем ВПО. 

Достижение стратегической цели обеспечивает-
ся решением ряда увязанных во времени тактических 
задач. Они вытекают из организационных механиз-
мов реализации РП ВПО, в числе которых надо выде-
лить: организационно-финансовый, организационно-
экономический, организационно-административный, 
организационно-правовой. В рамках каждого из пред-
ложенных механизмов нами разработаны инструмен-
ты РП ВПО. Обсудим их последовательно.

Организационно-финансовый механизм. В этой 
области целесообразно двигаться от федерального 
финансирования ВПО в части бюджетных источни-
ков к смешанной модели финансирования, включаю-
щей в качестве источников, наряду с федеральным 
бюджетом, также региональные и местные бюдже-
ты, вклады частных инвесторов. Участие регионов 
и местных органов власти в развитии сферы высшего 
профессионального образования должно, очевидно, 
определяться исходя из их потребности в квалифици-
рованных кадрах в самом регионе. При этом участие 
федеральных, региональных и местных органов вла-
сти должно быть взаимоувязанным, согласованным, 
сбалансированным, что предполагает создание меха-
низмов согласования. Это также должно быть пропи-
сано в Программе РП ВПО. 

Важным условием практической реализации 
данного направления является обеспечение инфор-
мационной прозрачности в форме отчетности перед 
спонсорами, инвесторами, работодателями, населе-
нием в части расходов финансовых средств по ре-
гионам, вузам, что обеспечит повышение эффектив-
ности средств, выделяемых на предоставление услуг 
высшего профессионального образования.

В части распределения средств из федерального 
бюджета должны быть проведены отдельные рефор-
мы, направленные на достижение сформулированной 
выше стратегической задачи РП ВПО. До недавнего 
времени федеральное финансирование производи-
лось по принципу «бюджетирования по затратам», 
заключающемуся в том, что финансировалась суще-
ствующая инфраструктура ВПО. Тем самым регио-
ны, в которых сложилась развитая сеть учреждений 

ВПО (это, конечно, Москва, Санкт-Петербург, Ново-
сибирская и Томская области), получали в подуше-
вом выражении непропорционально больше средств, 
чем регионы, в которых региональные системы ВПО 
были не столь развиты. 

В последние годы эта система финансирования 
модернизирована в направлении внедрения принци-
па «деньги следуют за студентом». Суть принципа 
в том, что финансирование бюджетных мест из феде-
рального бюджета (госзаказ) производится на основе 
конкурса абитуриентов в вуз (в частности балл ЕГЭ). 
Однако эта модификация не изменила суть принци-
па «бюджетирования по затратам», так как регионы 
с наиболее развитой сетью учреждений ВПО при-
влекают больше абитуриентов и лучших абитуриен-
тов, чем регионы с менее развитой сетью вузов.

Необходимость перехода к принципу «бюдже-
тирования, ориентированному на результат» (БОР), 
предполагает отход от финансирования региональ-
ных систем ВПО согласно потребностям сложивших-
ся в регионах сетей учреждений ВПО. А конституци-
онные принципы равноправия регионов в отношении 
федерального центра и равенства граждан в праве 
на получение высшего образования приводят к не-
обходимости распределения средств из федерально-
го бюджета между региональными системами ВПО 
из расчета количества потенциальных потребителей 
бюджетных услуг с учетом территориальных условий 
потребления. Количественно это должно выражаться 
в обеспечении региональных систем ВПО из феде-
рального бюджета по определенному нормативу. Так, 
статья 100 ФЗ «Об образовании в РФ» гласит: «За счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 
осуществляется финансовое обеспечение обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам высшего образования из расче-
та не менее чем восемьсот студентов на каждые десять 
тысяч человек в возрасте от семнадцати до тридцати 
лет, проживающих в Российской Федерации» [6]. 
Но это среднее число по всей стране, допускающее, 
что в одних регионах из федерального бюджета будет 
финансироваться в разы больше, а в других – в разы 
меньше, чем 800 студентов на каждые 10 000 потенци-
альных потребителей. Мы полагаем, что из федераль-
ного бюджета по этому нормативу должна финансиро-
ваться каждая региональная система ВПО.

Реализация данного направления соответствует 
принципу единства образовательного пространства, 
поскольку норматив обеспеченности регионов сту-
денческими местами из федерального бюджета бу-
дет единым для всей страны. Региональные различия 
в обеспеченности студенческими местами останутся и 
будут определяться особенностями в политике субъ-
ектов федерации в отношении сферы высшего профес-
сионального образования, особенностями региональ-

ных рынков труда, определяемыми вкладом частных 
инвесторов и платежеспособным спросом со стороны 
населения регионов в части коммерческого набора.

Организационно-экономический механизм. До-
стижение задачи стратегической цели преобразования 
всех региональных систем ВПО страны в драйверы ин-
новационного роста регионов означает необходимость, 
в части организационно-экономического механизма, 
создания в каждом регионе научно-образовательных 
«точек инновационного роста». Функция «точек ин-
новационного роста» регионов, распространения ин-
новационных образовательных и научных техноло-
гий на соседние территории возложена на ФУ и НИУ. 

Действительно, научно-образовательные «точки 
роста» в сфере высшего профессионального образо-
вания – это учреждения, интегрирующие научно-
исследовательский, профессиональный, образова-
тельный потенциалы, способные повысить общий 
уровень образовательной, научной и инновационной 
деятельности в регионе и в сопредельных регионах, 
генерацию новых технологий и создающие импульс 
для социально-экономического развития регионов, 
модернизации отраслей экономики, появления ин-
новационных рабочих мест.

Таким образом, практическая реализация зада-
чи создания научно-образовательных «точек роста» 
осуществляется в рамках создания ФУ и НИУ. При 
этом деятельность Правительства Российской Феде-
рации по созданию сети НИУ, а также ФУ объектив-
но является элементом региональной политики, хотя 
концепция такой политики отсутствует. В результа-
те факторы социально-экономической региональной 
политики применяются фрагментарно, вне общей 
для страны региональной политики.

В частности, создание ФУ и присвоение статуса 
НИУ осуществляется в рамках концепции поляризо-
ванного развития, суть которого в том, что «сильные» 
вузы, выявившиеся в результате конкуренции, полу-
чают указанные статусы и специальное финансиро-
вание из федерального бюджета, и далее они должны 
стать драйверами развития не только для регионов, 
в которых они располагаются, но и для окружающих 
(причем не только сопредельных) регионов. 

Следование концепции поляризованного раз-
вития в размещении сети ФУ и НИУ по территории 
страны приводит к тому, что «сильными» вузами, 
получающими данные статусы, оказываются учреж-
дения ВПО, «сильные» административным ресурсом 
регионального руководства и геополитическими фак-
торами, а не в научном и педагогическом отношении 
и соответственно не способные осуществлять возло-
женную на них функцию точек роста для соседних 
регионов. Например, ФУ в Якутске и Владивостоке 
не только уступают по научно-образовательному 
потенциалу вузам РБ, но и расположены так далеко 
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от других населенных территорий, что не могут вы-
полнять для них функцию центра трансферта техно-
логий и драйвера инновационного роста.

Таким образом, политика создания ФУ и НИУ 
по территории РФ с позиций выполнения перед ними 
поставленных целей в программных документах 
должна стать частью региональной политики феде-
рального центра по развитию системы ВПО, оформ-
ленной в нормативный документ, которым могли бы 
руководствоваться все участники процесса создания 
вузов нового типа.

Роль «точек инновационного роста» должна быть 
возложена на НИУ, и таковые должны быть созданы 
без проведения конкурса, на основе федерального от-
бора в каждом регионе, под которым надо понимать 
крупный субъект федерации или группу небольших 
сопредельных регионов, если они объединены общим 
народно-хозяйственным комплексом.

Организационно-административный механизм. 
Если в присвоении статуса НИУ государство ввело 
рыночный механизм отбора вузов на этот статус пу-
тем проведения конкурсного отбора, то в остальном 
в управлении системой ВПО сохраняются командно-
административные методы. Между тем конкурен-
тоспособность любой организации невозможно по-
высить только административными решениями, 
основным и признанным в менеджменте механизмом 
является механизм конкуренции. Тем самым для до-
стижения стратегической цели поднятия региональ-
ных систем ВПО до уровня конкурентоспособности с 
зарубежными вузами необходимо создать эффектив-
ные механизмы конкуренции между самими вузами 
страны, которые сейчас отсутствуют. 

До последнего времени абитуриенты при выборе 
вуза руководствовались сложившимся в массовом со-
знании брендом вуза, который уже давно мог не соот-
ветствовать действительному качеству предоставляе-
мых им образовательных услуг. За рубежом, и не только 
в развитых, но и в развивающихся странах, рыночным 
сигналом для абитуриентов является рейтинг вуза 
и рейтинг отдельных направлений в вузе. Только в 2012 
году впервые Минобрнауки предпринял попытку по-
слать такой рыночный сигнал, проведя классификацию 
вузов по двум категориям: эффективные и неэффек-
тивные. Этот первый опыт подвергся жесткой критике 
общественностью вузов, так как не учитывал особен-
ности вузов, готовящих кадры в области искусства. 

Кроме того, разделение вузов на две группы – 
эффективные и неэффективные – является довольно 
грубым делением, к тому же не учитывающим каче-
ство отдельных направлений в пределах вуза.

Мы считаем, что присвоением рейтингов долж-
ны заниматься независимые организации, их долж-
но быть несколько, что обеспечило бы конкуренцию 
между ними, а методики рейтингования должны 

быть приближены к применяемым в мире. Минобр-
науки РФ должно заняться формированием высокой 
значимости рейтинговой системы в образовательной 
политике государства. 

Пока что в России уделяется незначительное 
внимание рейтингам в образовательной политике 
государства. Ни в одном официальном документе 
в части государственной политики в области высше-
го профессионального образования рейтинг вузов не 
рассматривается в качестве основного инструмента 
стимулирования конкуренции между вузами, а сле-
довательно, и повышения качества высшего профес-
сионального образования.

Таким образом, в части организационно-адми-
нистративного механизма в образовательной полити-
ке государства рейтинги должны рассматриваться как 
главный инструмент повышения качества профессио-
нального образования. В связи с этим необходима чет-
кая и развернутая регламентация развития института 
рейтингования в нормативных документах.

Организационно-правовой механизм. Разработ-
ка концепции государственной региональной полити-
ки в сфере высшего профессионального образования, 
включающей в себя изложение организационно-
финансового, организационно-экономического и орга- 
низационно-административного механизмов, создаст 
организационно-правовой механизм осуществления 
эффективной региональной политики в сфере ВПО.

Разработка и принятие региональной политики 
в сфере ВПО в виде нормативно-правового докумен-
та (государственная программа, федеральный закон), 
основные элементы которого предложены в данной 
статье, позволит: повысить устойчивость рынка трудо-
вых ресурсов, особенно в части молодых специалистов, 
конкурентоспособность региональных вузов, удовлет-
ворение региональных потребностей в образователь-
ных услугах, предоставляемых высшими учебными 
учреждениями, результативность государственной 
региональной политики в сфере высшего профессио-
нального образования; снизить межрегиональную 
дифференциацию развития высшего профессиональ-
ного образования; усилить единство образовательного 
пространства и укрепить территориальную целост-
ность Российской Федерации.
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Традиционная модель образования слишком 
статична, монологична, ориентирована на дис-
циплинарное разграничение знания в виде относи-
тельно автономных, замкнутых систем хранения 
информации, которой надлежит быть «вложенной» 
в головы обучающихся. Эта модель, будучи по преи-

муществу закрытой и близкой к равновесию, оказы-
вается практически неспособной к развитию, а пото-
му становится все более неадекватной реальностям 
процесса глобальных изменений мира, вступающе-
го, по выражению Э. Ласло, в эпоху бифуркации [1]. 
В период реформирования экономики и образования  
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Достижение основной цели непрерывного образования в обществе знания (пожизненное обогащение 
творческого потенциала личности) возможно только в кластерной среде.
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INNOVATSIY IN VOCATIONAL TRAINING 
ON THE BASIS OF CLUSTER APPROACH

The achievement of the main goal of continuous education in the knowledge society (life enrichment of creative 
potential of personality) is possible only in a clustered environment.

Reaching trends of development of professional education require the development of better ways of regulation 
of the market of educational services.
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«...мы вступаем в новый этап цивилизации, 
на котором движущей силой являются 

ценности, создаваемые знаниями».
Т. Сакайя
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в нашей стране возникла необходимость в эффек-
тивном развитии инновационной составляющей 
российской системы высшего профессионального 
образования (ВПО) и повышения ее конкуренто-
способности на мировом рынке образовательных 
услуг [14]. Рост количества неконкурентоспособных 
российских вузов и вместе с тем наблюдающийся 
острый недостаток квалифицированных специали-
стов в регионах и отраслях экономики, вставшей на 
путь инновационного развития, вызвали необходи-
мость внесения изменений в концепцию модерниза-
ции ВПО, результатом реализации которых является 
укрупнение российских вузов, отраслевое объедине-
ние учреждений НПО, СПО и ВПО, реализация в ву-
зах образовательных программ начального и средне-
го профессионального образования. 

Наряду с проводимыми содержательными пере-
менами требуются и организационно-структурные 
преобразования в системе подготовки специалистов, 
а также поиск новых форм и методик на всех этапах 
этой работы – довузовской, вузовской и послевузов-
ской. Складывается новая парадигма высшего об-
разования, характеризующаяся следующими черта-
ми: образование, доступное из любой точки земного 
шара; образование в течение всей жизни; образование 
без отрыва от производства [2]. Достижение основной 
цели непрерывного образования в обществе знания 
(пожизненное обогащение творческого потенциала 
личности) возможно только в кластерной среде.

Идущие тенденции развития профессиональ-
ного образования требуют разработки более совер-
шенных способов регулирования рынка образова-
тельных услуг. Внутренние причины актуализации 
проблемы качества профессионального образова-
ния – это инновационный подъем, децентрализа-
ция управления, коммерциализация образования, 
его регионализация и демократизация – помимо 
положительного воздействия на образование ведут 
и к негативным последствиям, которые отражаются 
на качестве подготовки специалистов [3].

Дифференциация и индивидуализация про-
фессионального образования являются предпосыл-
кой интеграционных процессов, один из которых 
– формирование и развитие образовательных кла-
стеров [4]. В ближайшем будущем основную роль 
в обеспечении устойчивой конкурентоспособности 
национальной экономики будет играть именно кла-
стерная политика развития. Формирование и раз-
витие региональных кластеров оценивается как 
важное конкурентное преимущество современной 
экономики, обеспечивающее реальный синергетиче-
ский эффект, как основа регионализма в глобальной 
экономике. В соответствии с выводами М. Портера 
о конкурентных преимуществах кластеры отражают 
тенденцию к интеграции и обобществлению эконо-

мики [5, 6, 7]. Те регионы, в которых складываются 
и функционируют кластеры, становятся лидерами 
экономического развития [8]. 

Теоретическую основу для исследования об-
разовательных кластеров составляют: кластер-
ный подход в профессиональном образовании 
(Г.В. Мухаметзянова, Е.А. Корчагин, Н.Б. Пугачева, 
А.В. Леонтьев); теории деятельности и педагогиче-
ского проектирования (В.В. Давыдов, А.Н. Леон-
тьев, В.П. Беспалько, Г.И. Ибрагимов, B.C. Леднев, 
М.И. Махмутов, В.А. Сластенин); концепция непре-
рывного образования (Б.С. Гершунский, Г.В. Му-
хаметзянова, A.M. Новиков); исследования, рас-
крывающие проблемы социального партнерства 
и управления качеством образования в профессио-
нальной школе (П.Ф. Анисимова, Г.В. Мухаметзяно-
вой, Г.И. Ибрагимова, Ю.Ф. Шуберта, Е.А. Корчаги-
на, В.П. Панасюк, М.М. Поташник, А.С. Субетто); 
региональные аспекты развития системы высшего 
образования исследовали А.Г. Абросимов, Н. Ва-
сильченко, В.С. Иванов, В.П. Ковалевский, И.А. Май-
буров, Л.Г. Миляева, А.Ю. Рыкун, С.Б. Смирнов; 
изучение образовательной услуги проводится в ра-
ботах А.И. Коваленко, С.А. Белякова, М.М. Бутако-
вой, М. Балаевой, М. Предводителевой, М.А. Лука-
шенко; исследования рынка образовательных услуг 
отражены в работах А.А. Аветисова, И.С. Березина, 
Ш.З. Валиева, А.С. Запесоцкого, И.Н. Молчановой, 
С.И. Немцова, В.В. Степановой, М.А. Лукашенко.

Американская теория кластеров и кластерной 
политики в наибольшей степени ориентирована на 
практику. Британский подход к вопросу повышения 
конкурентоспособности уделяет большее внимание 
развитию цепочек добавленной стоимости и локаль-
ных кластеров между развитыми и развивающимися 
странами. Скандинавская школа известна разработ-
кой нескольких концепций, в частности, националь-
ных региональных инновационных систем и эконо-
мик обучения для регионов.

Все три теории не дают четкого определения 
основных критериев конкурентоспособности страны, 
региона, но выделяют такие показатели, как произво-
дительность труда, доля в экспорте, общая занятость 
населения, качество управления и образования [9].

В образовательном кластере из всех учреж-
дений образования приоритет отдается вузам, по-
тому как в начале XXI века происходит усиление 
роли университетов как значимых субъектов раз-
вития в формировании гуманитарного потенциа-
ла региона, складывается система интегрирующих 
функций университета в целостной национально-
региональной образовательной системе, что отра-
жено в таких документах Болонского процесса, как 
Сорбоннская (1998) и Болонская (1999) декларации. 
Авторы концепций информационного общества 

(Р. Барнет, Д. Белл, З. Бжезинский, Дж. Гэлбрейт, 
М. Кастельс, И. Масуда, Д. Рисман, А. Тоффлер) обо-
снованно полагают, что высшее образование превра-
тится в определяющий гуманитарно-социальный 
институт, поэтому лидировать будет та нация, кото-
рая создаст наиболее эффективную систему непре-
рывного образования – «образования в течение всей 
жизни» (long life education).

Переходной (стартовой) моделью образователь-
ного кластера является УНИК (учебно-научный 
инновационный комплекс) [10]. Основными целями 
УНИКов являются: построение целостной системы 
многоуровневой подготовки специалистов для пред-
приятий на основе интеграции образовательных 
учреждений и предприятий-работодателей, обеспе-
чивающей повышение качества, сокращение сроков 
подготовки специалистов и закрепление выпускни-
ков на предприятиях; интенсификация и стимули-
рование совместных проблемно-ориентированных 
фундаментальных, поисковых и прикладных науч-
ных исследований; создание гибкой системы повы-
шения квалификации специалистов предприятий 
с учетом текущих и прогнозных требований произ-
водства. Работа комплекса строится на основе дву-
сторонних договоров о партнерстве между членами 
УНИК, предусматривающих проведение работ в об-
ласти профессионального образования, повышения 
квалификации и переподготовки кадров, организа-
ции совместных научных исследований.

Кластерное обучение является сравнительно 
новым направлением в профессиональной педаго-
гике, его внедрение в процесс подготовки требует 
определения педагогических условий и эксперимен-
тальной проверки эффективности формирования 
компетентного специалиста. Роль вуза в кластере 
сводится к тому, чтобы производить инновацион-
ный товар. Научно-исследовательские институты 
и производственные учреждения региона становят-
ся базой практик и получают возможность участво-
вать в формировании специалиста на собственной 
научно-учебной базе, в соответствии со своими по-
требностями и перспективами развития [11, 13].

В образовательном кластере все субъекты уча-
стия регулируют многоуровневую систему подго-
товки специалистов необходимой квалификации. 
Работодатель определяет чему учить, учебные за-
ведения – как учить, а профессиональное образова-
ние рассматривается как процесс, в основе которого 
лежит его интеграция с производством. При этом 
и время, затрачиваемое на подготовку востребован-
ного специалиста, и период его профадаптации со-
кращаются [12].

Построение образовательного кластера связано 
с необходимостью объединить в рамках одной (терри-
ториальной, функциональной) зоны бизнес-проекты 

в конкретной образовательной области, фундамен-
тальные разработки и современные системы проек-
тирования новых технологий, методик, интеллекту-
альных продуктов и подготовку производства этих 
продуктов. Для работодателя – заказчика образова-
тельных услуг образовательный кластер является 
фабрикой комплексного практико-ориентированного 
знания, позволяющего определить зоны приоритет-
ных инвестиционных вложений.

Этапы реализации модели образовательного 
кластера:

1. Организация мониторинга суждений рабо-
тодателей о наличии у выпускников школ, училищ, 
техникумов необходимых профессиональных и лич-
ностных качеств. Мониторинг позволяет определять 
потребности и ожидания как внешних, так и вну-
тренних потребителей образовательных услуг, сопо-
ставлять ожидания и оценивать качество профессио-
нальной подготовки; своевременно корректировать 
и определять перспективные векторы развития соци-
ального партнерства, позволяющие улучшить каче-
ство подготовки специалистов газовой отрасли и удо-
влетворять потребности заказчиков на рынке труда. 

2. Организация образовательной деятельности 
в соответствии с требованиями международной Си-
стемы менеджмента качества, которые позволяют 
мобильно и эффективно разрабатывать и осущест-
влять систематические корректирующие действия 
по улучшению складывающейся системы социаль-
ного партнерства на основе: постоянного доступа 
к информации о рынке труда; своевременного уточ-
нения структуры востребованности кадров на рынке 
труда; учета требований работодателей по содержа-
нию профессиональной подготовки специалистов 
для своевременной его коррекции; эффективной 
организации практики студентов на предприятиях 
отрасли; оценки качества подготовки специалистов 
независимыми экспертами и др.

3. Организация производственной (профессио-
нальной) практики на основе интеграции теоретиче-
ских знаний и инновационных технологий отраслей 
экономики в условиях производства, которая способ-
ствует повышению уровня мотивации к выбранной 
профессии, коррекции и обновлению содержания 
видов практик и учебных программ, увеличению 
процента трудоустройства выпускников на пред-
приятиях газовой отрасли и их карьерному росту. 

4. Организация работы постоянно действующих 
научно-методических семинаров субъектов образо-
вательного кластера, направленных на согласование 
требований предприятий-заказчиков к профессио-
нальным знаниям и навыкам выпускников училищ, 
техникумов и вузов.

5. Развитие сектора дополнительного профес-
сионального образования, включающее подготовку 

Развитие образования
Development of education

Развитие образования
Development of education
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специалистов по рабочим специальностям с присвое-
нием квалификационных разрядов, по дополнитель-
ным специальностям профессионального образова-
ния, организация курсов повышения квалификации 
и профессиональной подготовки, стажировок препо-
давателей на предприятиях. 

6. Проведение совместных мероприятий и кон-
ференций, деловых встреч, экскурсий, оказываю-
щих влияние на развитие атмосферы взаимного со-
трудничества. 
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В статье содержится краткий анализ нормативных правовых и программно-управленческих докумен-
тов регионального уровня. Он показывает, как в течение двух десятилетий менялись приоритеты в развитии 
системы комплексной реабилитации и социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Эти 
изменения происходили с учетом значимости решаемых обществом социально-экономических задач и пер-
спектив, которые открывались при выполнении этапных задач развития самой системы. 
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DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPREHENSIVE 
REHABILITATION AND SOCIALIZATION OF PERSONS 

WITH DISABILITIES: THE PROGRAM-TARGET APPROACH
This article provides a brief analysis of legal and administrative documents and software at regional level. He 

shows how, in the two decades of changing priorities in the development of comprehensive rehabilitation and so-
cialization of individuals with disabilities. These changes are to be made by society given the importance of socio-
economic problems and prospects that opened when the landmark development objectives of the system. 

Key words: persons with disabilities, comprehensive rehabilitation, socialization, target-oriented approach.

Ратификация Российской Федерацией в 2012 году 
Конвенции о правах инвалидов означает, что зада-
ча реабилитации и социализации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
становится приоритетной для учреждений и органи-
заций социального, медицинского и образователь-
ного профиля, а механизмы и условия ее решения 
необходимо разрабатывать на разных уровнях – фе-
деральном, региональном и т. д. В этой ситуации 
необходимым является использование тех возмож-
ностей, которые предоставляет программно-целевой 
подход, заявивший себя как эффективный инстру-

мент в планировании и управлении социально-
экономическими объектами и процессами. Именно 
этот подход, реализующий принцип «цель – ресурсы 
(мероприятия) – результат», лег в основу разработки 
целевых программ, ориентированных на решение за-
дач социальной интеграции инвалидов и других лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в городе Москве в последние два десятилетия. 

Предпринятый нами анализ практики комплекс-
ной реабилитации и социализации лиц в ОВЗ в сто-
лице свидетельствует, что забота о данной соци-
альной группе всегда была в числе основных задач,  
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решаемых городским правительством. Однако осо-
бенно активная разработка нормативных и про-
граммных документов, обеспечивающих адекват-
ные условия проживания и жизнедеятельности лиц 
с ОВЗ, началась с принятием Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» (1995). Данный закон определил цель госу-
дарственной политики в области социальной защи-
ты инвалидов – обеспечение им равных с другими 
гражданами возможностей в реализации граждан-
ских, экономических, политических и других прав 
и свобод, предусмотренных Конституцией Россий-
ской Федерации, а также в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами международно-
го права и международными договорами России. 
В контексте данного закона реабилитация выступа-
ет одним из важнейших инструментов социальной 
защиты инвалидов и направлена на восстановление 
их социального статуса, достижение материальной 
независимости и социальной адаптации.

Во исполнение названного закона в столице 
была разработана Комплексная целевая програм-
ма «Медико-социальная реабилитация и занятость 
инвалидов Москвы» на 1995–1997 годы, заложив-
шая основу для создания городской системы реа-
билитации инвалидов [1]. К окончанию срока дей-
ствия программы была сформирована определенная 
нормативно-правовая, методическая и информаци-
онная база, проведена работа по повышению ква-
лификации специалистов соответствующих профи-
лей, создана сеть реабилитационных учреждений. 
В период действия программы увеличились объемы 
оказания инвалидам реабилитационных услуг в 
учреждениях социальной защиты населения, здра-
воохранения, образования, службы занятости, при-
нимались меры по реконструкции городской среды в 
целях ее приспособления для различных категорий 
инвалидов.

Далее, начиная с 1998 года в столице разраба-
тывались адресные городские программы, фокуси-
рующие внимание на повышении качества и уровня 
жизни инвалидов и других лиц с ОВЗ путем развития 
устойчиво функционирующей, экономически эффек-
тивной и доступной системы услуг по медицинской, 
профессиональной и социальной реабилитации. Так, 
Комплексная целевая программа реабилитации инва-
лидов Москвы на 1998–2000 годы предусматривала 
создание системы реабилитации инвалидов для обе-
спечения им равных с другими гражданами возмож-
ностей и интеграции их в общество [2]. Средствами 
достижения целевых индикаторов программы высту-
пали: реализация индивидуальных программ реаби-
литации инвалидов с предоставлением им гаранти-
рованного перечня реабилитационных мероприятий, 
технических средств и услуг; практические меропри-

ятия по развитию комплексной реабилитации инва-
лидов, в том числе по развитию сети и укреплению 
материально-технической базы реабилитационных 
учреждений; отработка и внедрение новых техно-
логий деятельности этих учреждений, расширение 
перечня и объема реабилитационных мероприятий 
и услуг в системе здравоохранения, образования, со-
циальной защиты населения, культуры, физкультуры 
и спорта, труда и занятости. В рамках этой програм-
мы была внедрена в промышленную эксплуатацию 
первая очередь базы данных «Инвалиды» и начаты 
работы по созданию автоматизированной системы, 
обеспечивающей контроль за реализацией индивиду-
альных программ реабилитации инвалидов. 

Принятие в 2001 году Закона города Москвы № 3 
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктур города Москвы» нацелило 
городские власти на создание комфортных условий 
жизнедеятельности для инвалидов и других кате-
горий маломобильных граждан [3]. Начиная с этого 
же года в городских программах в специальные раз-
делы/подпрограммы выделяются мероприятия по 
реабилитации и социализации детей с ОВЗ с указа-
нием четких количественных показателей, которых 
необходимо достигнуть. Например, центральны-
ми ориентирами Комплексной целевой программы 
реабилитации инвалидов в городе Москве на 2001–
2003 годы стали: снижение уровня инвалидности; 
усиление социальной поддержки и улучшение каче-
ства жизни инвалидов; развитие государственных 
служб медико-социальной экспертизы и реабили-
тации инвалидов, повышение качества и эффектив-
ности их деятельности; расширение спектра услуг 
по медицинской, профессиональной и социальной 
реабилитации, обеспечению инвалидов технически-
ми средствами реабилитации; формирование и раз-
витие системы реабилитации детей-инвалидов [4]. 
Определенную работу по выполнению данной про-
граммы провели префектуры административных 
округов города Москвы, разработавшие окружные 
комплексные целевые программы реабилитации 
инвалидов с учетом потребностей этой категории 
жителей и территориальных особенностей мест их 
проживания.

Важным шагом в развитии системы комплекс-
ной реабилитации лиц с ОВЗ стала следующая про-
грамма – Комплексная целевая программа «Соци-
альная интеграция инвалидов города Москвы на 
2004–2006 годы», в которой были зафиксированы 
следующие приоритеты: дальнейшее развитие и со-
вершенствование деятельности государственных 
служб медико-социальной экспертизы и реабилита-
ции инвалидов с привлечением особого внимания 
к мерам по профессиональному обучению и занятости 

инвалидов; формирование в городе доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности, включая созда-
ние комплексной системы транспортного обслужива-
ния инвалидов и общегородской системы телекомму-
никаций и информации для граждан с нарушениями 
слуха и зрения; развитие партнерских отношений 
органов государственной власти с неправительствен-
ными организациями в сфере решения проблем ин-
валидов и профилактики инвалидности [5]. В этот же 
период в рамках другой городской целевой програм-
мы – «Здоровье детей» на 2003–2005 годы – преду-
сматривается разработка и внедрение автоматизи-
рованной технологии ведения межведомственного 
регистра детей-инвалидов с персонифицированным 
учетом проводимого комплекса реабилитационных 
мероприятий. Это позволило организовать достовер-
ный индивидуальный учет потребностей в прове-
дении необходимого комплекса реабилитационных 
мероприятий, а также учет потребности и своевре-
менности обеспечения медицинскими и технически-
ми средствами реабилитации [6].

Темпы программно-целевой работы особенно 
возросли в рамках реализации Комплексной целе-
вой программы «Социальная интеграция инвалидов 
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности 
города Москвы на 2007–2009 годы» [7]. Переход 
от «заявительного» принципа работы с инвалида-
ми к активному выявлению и удовлетворению их 
потребностей в реабилитации – таков основной по-
сыл данного документа и новая центральная задача 
деятельности реабилитационных служб столицы, 
решать которую необходимо общими усилиями 
организаций разной ведомственной принадлежно-
сти. Программа впервые адресно ориентирована на 
раннюю реабилитацию москвичей с ограничениями 
здоровья по болезни или по возрасту, но не желаю-
щих получать статус инвалида по разным причинам 
или не имеющих на то оснований. Для этого важно 
создать в городе межведомственную систему посто-
янного мониторинга потребностей инвалидов и лиц 
с ОВЗ (особенно детей-инвалидов и инвалидов мо-
лодого возраста) в реабилитации и адаптации среды 
жизнедеятельности, объема и качества предостав-
ляемых реабилитационных услуг.

Знаковым для развития всей системы реабили-
тации лиц с ОВЗ в столице стал 2009 год, объявлен-
ный мэром Москвы Годом равных возможностей. 
В программно-аналитических документах этого 
времени констатировалось, что в городе «сформи-
рована методическая и нормативная база, необхо-
димая для формирования комфортной среды жизне-
деятельности: определены категории инвалидов, для 
которых требуется создание особых условий пользо-
вания объектами городской инфраструктуры (лица 
на креслах-колясках, с опорами для передвижения, 

с проблемами зрения и слуха); дифференцированы 
по отдельным элементам объекты градостроитель-
ной инфраструктуры, виды и составы работ, обе-
спечивающие безбарьерность объектов для разных 
категорий инвалидов; создана унифицированная 
система комплексной оценки фактической доступ-
ности для разных категорий инвалидов и других 
маломобильных граждан городских зданий и соору-
жений» [8]. 

В то же время на рубеже XX–ХХI веков для 
успешной реабилитации и социализации лиц с ОВЗ 
в Москве необходимо было начать решение принци-
пиально новых задач: оптимизировать и переструк-
турировать сеть реабилитационных учреждений, 
находящихся в ведении органов исполнительной вла-
сти города Москвы, в целях приближения их к месту 
жительства и обеспечения «активного» социального 
патронажа; создать новую, эффективную систему 
государственной поддержки инвалидов на рынке 
труда. Важность и своевременность постановки по-
следней задачи трудно переоценить, так как степень 
вовлечения в активную жизнь инвалидов в России 
давно отстает от их реальных потенциальных воз-
можностей. Отсутствие приемлемого трудоустрой-
ства создает как дополнительные социальные про-
блемы, так и неоправданно сокращает численность 
экономически активного населения города, дефицит 
которого становится все более острой проблемой. 
В условиях нарастающего дефицита рабочей силы 
в Москве более широкое трудоустройство инва-
лидов могло бы улучшить ситуацию на городском 
рынке труда, тем более что для многих людей с ин-
валидностью сам факт занятости является важным 
доказательством их полноценности для общества.

Для реализации задач нового этапа развития 
комплексной системы реабилитации инвалидов 
в Москве была утверждена «Стратегия повышения 
качества жизни инвалидов в городе Москве на период 
до 2020 года», ориентированная на интенсификацию 
экономических и социальных процессов и ресурсов 
для улучшения качества жизни инвалидов и членов 
их семей; повышение темпов и эффективности ра-
бот для обеспечения инвалидам равного с другими 
гражданами доступа к объектам городской инфра-
структуры, услугам и информации; формирование 
толерантного отношения общества к инвалидам и их 
проблемам. Этот документ направлен на то, чтобы 
инвалиды (а их в столице более 1,2 млн. человек, 
то есть почти каждый десятый житель города) по-
лучили необходимую повседневную помощь в быту 
и социальной жизни. В связи с этим стратегической 
задачей города должно стать привлечение трудового 
и общественного вклада инвалидов, чтобы из этой 
когорты людей появились «высокопрофессиональ-
ные специалисты по информационным технологиям,  
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инновациям, психологи и педагоги нового поколе-
ния, финансовые консультанты и банковские ме-
неджеры, предприниматели» [8]. В «Стратегии…» 
были предложены опорные принципы, которые со-
держатся в международных документах и заклады-
вают основу для формирования нового отношения к 
инвалидам как к гражданам, обладающим равными 
с другими возможностями:

– уважение присущего человеку достоинства, 
его личной самостоятельности, включая свободу де-
лать свой собственный выбор, и независимости;

– недискриминация;
– полное и эффективное вовлечение и включе-

ние в общество;
– уважение особенностей инвалидов и их при-

нятие в качестве компонента людского многообра-
зия и части человечества;

– равенство возможностей;
– доступность;
– равенство мужчин и женщин;
– уважение развивающихся способностей детей-

инвалидов и уважение права детей-инвалидов со-
хранять свою индивидуальность.

В 2009–2011 годах в Москве принимается боль-
шой пакет нормативно-правовых документов, содей-
ствующих развитию целостной городской системы 
реабилитации и социализации лиц с ОВЗ, а в цен-
тре внимания сразу нескольких городских целевых 
программ находятся вопросы обеспечения равных 
прав и возможностей получения реабилитацион-
ных и образовательных услуг лицами данной соци-
альной группы. Так, в Государственную программу 
«Социальная поддержка жителей города Москвы 
на 2012–2016 годы» входит подпрограмма «Со-
циальная интеграция инвалидов и формирование 
безбарьерной среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения», предусматривающая 
обеспечение равных возможностей во всех сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения [9]. Государственная 
программа города Москвы «Развитие здравоохране-
ния в городе Москве (Столичное здравоохранение)» 
на 2012–2016 годы выделяет мероприятия по меди-
цинскому обслуживанию инвалидов в отдельную 
подпрограмму, в результате реализации которой 
станут возможными: организация и проведение ме-
дицинской реабилитации инвалидов в соответствии 
с разработанными медицинскими мероприятиями 
индивидуальной программы реабилитации; повы-
шение качества жизни инвалидов и формирование 
системного взаимодействия между медицинскими 
организациями и учреждениями системы социаль-
ной защиты населения по эффективной комплексной 
адаптации инвалидов [10]. Концепция Городской це-
левой комплексной программы «Культура Москвы 

(2011–2013 годы)» в числе основных задач развития 
культуры называет обеспечение доступности учреж-
дений культуры для инвалидов путем реконструк-
ции и оснащения спецоборудованием учреждений 
отрасли, расширения услуг и совершенствования 
системы льгот [11].

Особое значение столичные власти придают во-
просам обеспечения доступности и качества образо-
вания лиц с ОВЗ. В настоящее время около 2 % мо-
сковских детей являются инвалидами. В структуре 
детской инвалидности преобладают психоневроло-
гические заболевания (около 40 %), заболевания вну-
тренних органов (около 20 %), опорно-двигательного 
аппарата (около 4 %), зрения и слуха (около 6 %). 
Основная часть детей-инвалидов проживают в семьях 
(24,3 тыс. человек), причем 32 % этих семей – непол-
ные. Поэтому в «Основных направлениях Стратегии 
Правительства Москвы по реализации государствен-
ной политики в интересах детей «Московские дети» 
на 2008–2017 годы» в ряду приоритетных выделено 
направление «Дети-инвалиды и дети с особыми по-
требностями (политика адресной поддержки детей-
инвалидов и их семей)» [12]. В 2010 году был при-
нят Закон города Москвы № 16 «Об образовании лиц 
с  ограниченными возможностями здоровья в городе 
Москве», регламентирующий механизмы и условия 
выстраивания системы непрерывного образования 
лиц данной социальной группы в наиболее адекват-
ных и индивидуально подобранных для каждого ре-
бенка, молодого человека условиях: в специальном 
(коррекционном) или инклюзивном образовательном 
учреждении / группе / классе [13]. В городской це-
левой программе «Развитие образования города Мо-
сквы» («Столичное образование») на 2012–2016 годы 
впервые в качестве приоритетной выделена задача 
«создания в системе образования условий для сохра-
нения и укрепления здоровья, формирования здоро-
вого образа жизни обучающихся и воспитанников, 
оказания помощи детям, нуждающимся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи» [14]. 
При этом образовательные запросы лиц с ОВЗ и воз-
можности их реализации должны быть рассмотре-
ны в контексте, с одной стороны, преемственности 
этапов коррекционно-реабилитационной работы, 
а с другой – обеспечения специфических условий 
обучения, развития и воспитания на каждом из них. 
Крайне важно, чтобы в рамках исполнения настоящей 
Программы была организована и действенно зарабо-
тала система своевременной диагностики и учета об-
разовательных потребностей лиц данной социальной 
группы на этапе общего образования, позволяющая 
прогнозировать их индивидуальные траектории про-
фессионализации и рационального трудоустройства.

Таким образом, в течение двух десятилетий на 
основе программно-целевого подхода в московском 

регионе был разработан механизм развития системы 
реабилитационных и социализирующих услуг для 
лиц с ОВЗ, удовлетворяющей разнообразные запро-
сы большой и крайне разнообразной по составу груп-
пы жителей города. Дальнейшее движение в рамках 
данного подхода позволит выстроить структурно-
целостную и одновременно гибкую, вариативную 
и открытую для внесения необходимых изменений 
городскую систему реабилитации и социализации 
лиц с ОВЗ от рождения до пожилого возраста в со-
ответствии с их индивидуальными особенностями, 
способностями и потребностями – с одной стороны, 
а с другой – в соответствии с имеющимися ресур-
сами региона и стратегической направленностью го-
сударственной политики на развитие человеческого 
потенциала станы.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОПЕЧЕНИЕ О ПАТТЕРНАХ, ПРИЗРЕВАЕМЫХ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В научной статье рассматривается институт социального попечения  как форма государственно-
частного партнерства. Исторически попечение воспринималось как вид социально значимой и благотво-
рительной деятельности. Затем понятие «общественного призрения» стало приобретать научные основы. 
В последующем оно дополнялось и уточнялось. Социальное попечение о призреваемых лицах осуществля-
лось благодаря пристальному вниманию и заботе императора и правительства. В Российской империи была 
создана стройная система социальных услуг (нематериальные пособия) и социальных пособий (материаль-
ные пособия), а также действий, связанных с оказанием или назначением различных видов помощи, которая 
помогала улучшить качество жизни людей с особыми потребностями.

Ключевые слова: попечительство, попечение, инвалиды, калеки, богадельни, приюты, гошпитали, обще-
ственное призрение.

SOCIAL CARE ABOUT THE PATTERNS OF CHARITY PEOPLE 
IN THE RUSSIAN EMPIRE

In the scientific article discusses the Institute of social care as a form of public-private partnership. Historically 
care was perceived as a kind of socially significant and charitable activities. Then the concept of «public welfare» 
began to acquire a scientific basis. Later it was supplemented and specified. Social care of the house faces, was 
carried out thanks to the close attention and care of the Emperor and the government. In the Russian Empire was 
established a streamlined system of social services (intangible benefits) and social assistance (cash benefits), and 
also actions connected with the provision of, or the appointment of different types of aid, which helped improve the 
quality of life of people with special needs.

Key words: guardianship, custody, persons with disabilities, crippled, poor-houses, shelters, goshpital, public charity.

На современном этапе, когда российское обще-
ство переживает период не только политических 
и социально-экономических трансформаций, но 
и духовного кризиса, проблема социальной защиты 
во всех ее проявлениях стоит особенно остро. В по-
следние годы в России актуализируются вопросы 
о традиционных национальных качествах – мило-
сердии, призрении, попечении об «убогих и сирых». 
Россия имеет богатые традиции социальной помощи 

призреваемым паттернам, разнообразные формы 
и методы социальной практики, которую осуще-
ствило Российское государство совместно с обще-
ственными организациями и частными лицами. 

В представленной работе объектом исследова-
ния является призрение людей с ограниченными 
возможностями здоровья в России во второй полови-
не XIX–XX веков. Предмет исследования – учреж-
дения, занимающиеся призрением: богадельни,  

сиротские приюты, детские дома, школы-интернаты, 
воспитательные дома. 

Исследование исторического опыта более чем 
востребовано, так как оно дает возможность при-
менить позитивные уроки прошлого в современ-
ных условиях. Российское правительство подходило 
к попечительству как к единой системе социального 
попечения, чего недостает в настоящее время.

Использование изученного опыта не означает 
его копирование, а предполагает творческое приме-
нение с учетом информационных технологий и осо-
бенностей современного цивилизационного разви-
тия. Возрождение социального попечения и умелое 
использование уроков прошлого даст ценные ре-
зультаты в модернизации современной социальной 
сферы. 

Рассмотрим понятийный аппарат исследуемой 
проблемы в историческом и современном понима-
нии. В Cловаре Ожегова понятие призрения понима-
ется как «призреть, призрю, призришь (и призришь); 
призренный; дать приют и пропитание». В Педаго-
гической энциклопедии под призрением понимается: 
«Призирать – бросать взор со вниманием, с участи-
ем, сочувственно, милосердно. «Призирайте на нуж-
ды ближнего своего». Призрить – приложить, при-
строить, дать приют и пропитание, взять под покров 
свой, озаботиться нуждами ближнего. «Призирайте 
нищих, оденьте нагих, напитайте алчущих. Бог при-
зирает сирот! Призрение или попечение, забота или 
призиранье неимущих, дряхлых, сирых, больных».

Понятие «инвалиды» в дореволюционных ис-
точниках относилось к лицам, «сделавшимся по 
каким-либо причинам неспособными к труду» в ре-
зультате военных действий. При этом различали: по-
луинвалидов, то есть таких, которые могут испол-
нять некоторые работы и не требуют постороннего 
за собой ухода, и полных инвалидов, ни к каким 
работам неспособных и не могущих обходиться без 
посторонней помощи [1, с. 44]. 

В зарубежных источниках призрение – много-
значный термин, относящийся к следующим темам: 
1) General subject: the disabled 2) Politics: disabled 
people 3) Makarov: disabled persons. Синонимами по-
нятия «инвалиды» являлись: калека, слабый, убо-
гий, хромой, нетрудоспособный, слепой, колясоч-
ник, колченогий, раненый, увечный [2]. 

Часто понятие «инвалиды» заменялось слова-
ми «убогий», древнерусскими «оубогъ», «небогъ» 
и «увечный». И трактовались как бедный, нищий, 
противоположность богатому, синонимично церков-
нославянскому «бедный», образованному с пристав-
кой u-. от *bogъ – «богатство» [3]. 

Гошпиталь (больница, лечебница для сирых 
и убогих) и богадельня (убогий дом, убожница, при-
ют калек) являлись учреждениями для помещения 

инвалидов. Приют – пристанище, убежище, кров. 
Детский приют – дневное помещение для детей бед-
ных родителей, «в котором они содержатся под осо-
бливым надзором и обучаются первоначальным зна-
ниям и рукоделиям» [4]. 

В историческом плане и применительно к рас-
сматриваемому периоду попечение и попечитель-
ство определялось по-разному. В русской истории 
оно закрепилось как производное от термина «опе-
ка» [5, с. 607]. В «Словаре церковно-славянского язы-
ка» (1847) дается емкое определение попечения. Под 
ним подразумевается забота, рачение правительства 
о народном образовании, а попечитель учебного 
округа объясняется как пекущийся о нем [6, с. 119]. 

В Толковом словаре живого великорусского язы-
ка В.И. Даля (1863–1866) [7] и Русском энциклопеди-
ческом словаре (1876) впервые встречается понятие 
«государственное попечительство», под которым 
подразумевается «место, должность, званье, округ 
попечителя, весь состав этого управления» [8]. 

В целом этимологическое значение слов «по-
печение» и «попечительство» (древнерус. «печися» 
– заботиться) обозначает заботу, оказание покрови-
тельства и помощи.

В зарубежных научно-справочных изданиях 
понятие «попечение» рассматривается с экономи-
ческой, юридической и социальной точек зрения. 
К примеру, в переводе с русского на английский язык 
«попечение» означает care, «попечитель» – curator; 
с французского – curatell [9, с. 4]. 

Понятия попечения и попечительства имеют 
развернутое определение в юридических изданиях. 
В словаре юридических терминов – это система ме-
роприятий по защите законных прав и интересов не-
совершеннолетних и недееспособных.

Исходя из вышесказанного можно сделать вы-
вод, что этимологическое значение слов «попече-
ние» и «попечительство» сохраняет первоначальное 
толкование. Определение попечительства дается 
в юридических изданиях, и под ним подразумева-
ется форма защиты прав несовершеннолетних и не-
дееспособных. Но в крупных справочных изданиях 
по социологии, философии нет терминологического 
объяснения попечительству [10, с. 328].

К исследуемой проблеме очень близко поня-
тие «общественное призрение» – «совокупность 
благотворительных учреждений и мероприятий, 
имеющих целью подачу помощи лицам, которые по 
болезни, старости и иным причинам лишены воз-
можности добывать себе пропитание личным тру-
дом». Выделялось такое понятие, как «система го-
сударственного, общинного и частного призрения 
бедных, а по форме оказываемой помощи – системы 
обязательных работ трудовой, натуральной и денеж-
ной помощи» [11].
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История социальных институтов и призрения 
берет свое начало еще в X веке, когда на Руси во вре-
мена Владимира Святого и Ярослава Мудрого суще-
ствовало попечение об «убогих» и «сирых», слепых 
и глухих. В своем завещании Владимир Мономах го-
ворил: «Всего же паче убогих не забывайте, но елико 
могуще по силе кормите снабдите сироту».

В следующем столетии попечителем был Роман 
Ростиславич. Великий князь Владимирский Кон-
стантин Всеволодович также попечительствовал 
убогим, больным и нищим. Большую роль в деле 
попечения о нищих и обездоленных играли священ-
ники, религиозные саны, богословы. Кроме призре-
ния, им вменялось в обязанность учить малых детей 
в доме, а взрослых – в храме. Этот период носит ха-
рактер «просвещенного или благонамеренного попе-
чительства». 

Начиная с XII века на Руси стали появлять-
ся общественные организации, оказывающие по-
печительские услуги, носившие названия братчин 
и братских союзов. Эти приходские организации 
действовали на основе самоуправления. В эти годы 
зародилось княжеское попечительство, благотворе-
ние и нищелюбие. Уже Стоглавый собор обращает-
ся к правительству с увещанием – в «коемждо граде 
устроити богадельни мужские и женские». 

При царе Федоре Алексеевиче впервые зарожда-
ется Верховное попечение, партнерство государства 
с общественностью и впервые вводится должность 
блюстителей (прообраз куратора, в последующем 
попечителя). В своем указе царь Федор Алексее-
вич перечисляет всевозможные благотворительные 
учреждения «еуропских стран» и ввиду этого пред-
писывает, разобрав в Москве увечных людей от 
притворных нищих, первых поместить в двух «шпи-
тальных», а «здоровым лентяям дать работу».

С поиском дальнейших форм и методов соци-
альной политики появилась форма попечительства 
в виде церковно-монастырской поддержки и приход-
ской системы защиты нуждающихся. На духовен-
ство было возложено попечение и надзор над обще-
ственным призрением.

На рубеже XVII–XVIII веков постепенно стала 
оформляться государственная организационная фор-
ма попечительства и благотворительности. По мере 
ограничения властных церковных функций госу-
дарство сосредотачивало в своих руках обязанности 
и работу по надзору за этими сферами. В этот пери-
од были заложены основы государственного и обще-
ственного призрения. Социальное попечительство 
в основном носило общественный характер и осно-
вывалось на сострадании, религиозных верованиях, 
нравственных воззрениях, патриотизме, сознании 
гражданской солидарности между членами обще-
ства, желании получить признательность со стороны 

правительства, «видящего в попечении и благотво-
рительности один из способов смягчить или устра-
нить социальную напряженность» [12, с. 34–52, 66]. 

Петр I требовал повсеместного устройства в гу-
берниях «гошпиталей», то есть приютов, для вся-
кого рода призреваемых, заботился о помещении 
инвалидов в монастыри и приказывал строить в го-
родах, на церковных дворах, приюты для принятия 
«зазорных» детей на тех же основаниях, как и во 
Франции. 

С 1775 года в России предпринимались первые 
попытки организации государственной системы по-
печительства и благотворительности. С учрежде-
нием приказов общественного призрения впервые 
стала оформляться социальная политика государ-
ства. В состав новых губернских учреждений дол-
жен был входить повсюду особый Приказ обще-
ственного призрения. На эти приказы возлагались 
забота об образовании, лечении, благотворении 
и борьба с пороком, то есть устройство народных 
школ, сиротских домов, больниц, убежищ для не-
излечимых, домов для инвалидов и умалишенных, 
богаделен, работных и смирительных домов. Орга-
низация приказов общественного призрения была 
выстроена на принципах самостоятельности мест-
ных благотворительных учреждений, привлечения 
к управлению ими местного населения и обеспече-
ния их более или менее достаточными денежными 
средствами. В каждый приказ входили, под предсе-
дательством губернатора, по два заседателя от трех 
сословных учреждений, и каждому приказу было 
отпущено 15 000 руб. единовременно с правом отда-
вать эти деньги под залог имений. Благодаря этому 
приказы получили возможность, развивая свои кре-
дитные операции, за период 50 лет собрать капитал 
в 25 000 000 руб., а через 65 лет довести число своих 
заведений до 793, с 156 744 призреваемыми.

Постепенному расширению попечительской 
деятельности способствовала официально разре-
шенная в 1781 году частная благотворительность. 
Как правило, жертвователями выступали знатные 
дворяне, купцы, предприниматели и богатые про-
мышленники, что считалось благородным делом. 
Одной из причин благотворительной деятельности 
можно считать русскую православную духовность 
и основанные на ней христианскую мораль и нрав-
ственность (в современных условиях социальная 
ответственность). Сложившаяся правительственная 
практика предусматривала партнерские отноше-
ния, когда ответственность со стороны государства 
и частных лиц была равной. Именно частные лица 
– «просвещенные благотворители» при учреждении 
социальных заведений брали на себя основную долю 
расходов. Однако по этой же причине должность по-
печителей порой воспринималась как повинность. 

Этот факт способствовал дальнейшему развитию 
института попечительства.

При Екатерине II в г. Москве (1763 г.) и в г. Петер-
бурге (1770 г.) были организованы воспитательные 
дома «по превращению сирот в людей», впитавших 
лучшие идеи Просвещения. Тогда была учреждена 
должность главного попечителя, которая возлага-
лась на лицо, пользующееся уважением во властных 
структурах. Долгое время им являлся И.И. Бецкой. 
Предполагалось, что оставшиеся без попечения дети 
станут основой нового класса людей – образован-
ных, трудолюбивых, полезных государству.

В этот же период впервые было организова-
но мощное общественное движение, которое про-
двигало интересы граждан в деле распространения 
образования, в среде учрежденного Екатериной II 
первого ученого общества – Императорского Воль-
ного Экономического Общества, возникшего еще 
в 1765 году.

В помощь попечительскому движению откры-
вались частноправовые общества взаимного вспомо-
жения: общества попечительства о воспитанницах 
и учительницах в России, более известные под име-
нем филантропического общества попечительства 
гувернанток в России. Данные общества в своем ар-
сенале имели свои сберегательные кассы, выдавали 
ссуды и пособия, обеспечивали пенсиями, доступ-
ным жильем, планомерно занимались повышением 
квалификации и профессиональной переподготов-
кой воспитательниц, учительниц и надзирательниц 
путем устройства «педагогических курсов».

Особо следует подчеркнуть, что наряду с госу-
дарственным попечением о народном образовании 
параллельно развивалось и Верховное попечитель-
ство «Особ Царствующего Дома» в пользу системы 
просвещения. Огромная роль в сфере попечитель-
ской деятельности, в области просвещения, принад-
лежала императрице Марии Федоровне. Сразу после 
смерти императрицы Екатерины II Павел I поручил 
своей супруге попечение над всеми благотворитель-
ными и женскими учебными заведениями России, 
которыми она управляла более 30 лет. Мария Федо-
ровна признана современниками самой щедрой и ра-
деющей благодетельницей.

Императорские воспитательные дома развива-
лись как комплексные образовательные учреждения, 
опираясь на традиции благотворительности и меце-
натства. По мысли императрицы воспитательные 
дома должны были не только «призревать» младен-
цев с колыбели, но и заботиться о дальнейшем обра-
зовании. С этой целью в них были устроены классы 
и отделения школ для обездоленных детей.

В созданном еще в 1802 году Императорском Че-
ловеколюбивом обществе (далее Общество) под на-
званием «благодетельное общество» функциониро-

вал Попечительный совет, преобразованный 16 июля 
1816 года из Попечительного комитета. Возглавлял 
Совет главный попечитель в звании председателя. 
Совет управлял комитетами, которые открывались 
и действовали в каждой губернии. Из 210 заведений 
Общества было создано 57 учебно-воспитательных 
заведений, в которых «призревалось» 5 500 сирот 
и детей бедных родителей.

Первым главным попечителем Императорско-
го Человеколюбивого общества (1816–1824 гг.) был 
статс-секретарь, действительный тайный советник 
князь А.Н. Голицин. Он являлся разработчиком По-
ложения об Императорском Человеколюбивом обще-
стве. В 1816 году, после его Высочайшего утвержде-
ния императором, государство ежегодно выделяло 
250 000 ассигнациями (70 000 серебром) [13, с. 87]. 

Основной задачей деятельности Общества по 
попечительству являлось обеспечение «призрения» 
лицам «объемлющих человеческими страданиями и 
немощью». Забота выражалась в финансировании и 
строительстве бесплатных квартир, оказании меди-
цинской помощи, организации обучения с последу-
ющим трудоустройством, обеспечении пособиями.

В 1816–1821 годах были открыты отделения 
Общества в городах Казань, Воронеж, Уфа, Слуцк 
и Аренсбург. В этот же период активно действовал 
Ученый комитет Общества, издававший специаль-
ный «Журнал Императорского Человеколюбивого 
общества», ставший первым в России печатным 
периодическим изданием, посвященным непо-
средственно проблемам призрения [14, с. 5, 11, 58, 
71, 81, 140].

К 1825 году Общество учредило в Петербурге 
Медико-филантропический и Попечительный ко-
митеты, институт слепых, глухих и дом воспитания 
больных детей, дом для призрения малолетних бед-
ных разночинного звания.

Во второй половине XIX века деятельность Об-
щества расширилась, развиваясь по трем основным 
направлениям: 1) упорядочение работы Общества; 
2) реорганизация действовавших благотворитель-
ных заведений; 3) открытие новых заведений и от-
делений Общества. В 1850–1860 годах в ведение 
Общества перешли и некоторые благотворительные 
заведения г. Москвы, в том числе Московский по-
печительный комитет, Общество поощрения трудо-
любия и Братолюбивое общество. Вместе с этими 
обществами были приняты рукодельные школы, 
мастерские, школы для призрения детей с особыми 
потребностями. Так, в 1870 году Обществом в г. Мо-
скве были организованы попечительства о недоста-
точных учениках и ученицах учебных заведений, от-
крытых в этот период, таких как кулинарная школа, 
школа портних, ремесленно-исправительный приют 
для девочек.

Инклюзивное обучение
Inclusive education

Инклюзивное обучение
Inclusive education
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В этот период усиливается активность со стороны 
государства по общественному призрению. В связи 
с этим была учреждена правительственная комиссия 
под председательством статс-секретаря К.К. Грота 
для пересмотра действующих в России законов о по-
печении призреваемых. Комиссия состояла из пред-
ставителей разных ведомств, в числе которых были 
И.И. Кабат, барон О.О. Буксгевден, Д.В. Князев, про-
фессор П.П. Георгиевский, С.М. Латышев. Председа-
тель предложил думам Санкт-Петербурга и Москвы 
прислать от себя члена в комиссию, вследствие чего 
в ее состав вошли М.М. Стасюлевич и В.И. Герье. 
13 января 1893 года комиссия провела первое заседа-
ние, на котором была избрана подкомиссия из шести 
членов, представившая в мае 1893 года Свод положе-
ний по общим вопросам об организации призрения 
бедных и увечных. 

Органы призрения должны были состоять из 
членов по должности, по назначению, по выбору на-
селения и по приглашению попечительством. Расхо-
ды на государственное вспомоществование или на 
пособие от правительства предполагалось покры-
вать из земских средств по сметам, представляемым 
попечительствами, а в случае «превышения местных 
платежных сил – из особого фонда государственно-
го Призрения», для образования которого проекти-
ровался сбор со всего населения империи (по 3 коп. 
со всех лиц сельского и по 10 коп. с лиц городского 
населения).

К началу 1900-х годов Императорское Челове-
колюбивое общество превратилось в разветвленную 
структуру, включавшую в себя различные типы бла-
готворительных заведений. Отделения Общества 
имелись в двух столицах и 25 провинциальных го-
родах и местечках. Ежегодно Общество расходова-
ло на попечительские и благотворительные цели до 
1 500 000 руб. Источниками средств являлись как 
частные пожертвования, взносы сотрудников Обще-
ства и императорской семьи, так и проценты с капи-
талов и доходы с недвижимой собственности (послед-
няя на начало 1897 года оценивалась в 10 400 000 руб.). 
Членами Общества являлись попечители, почетные 
и действительные члены, воспитатели, преподавате-
ли, врачи (около 4 500 человек). С 1897 года работа в 
Обществе стала приравниваться к государственной 
службе в соответствии с Табелью о рангах. Членов 
общества награждали наградным знаком Импера-
торского Человеколюбивого Общества.

До 1828 года все эти учреждения находились 
под попечительством императрицы Марии Федоров-
ны и имели статус Императорских. Для управления 
учреждений императрицы Марии Федоровны были 
назначены почетные опекуны, при участии попечи-
тельских советов, в состав которых входили пред-
ставители местного купечества.

После своей смерти Мария Федоровна завеща-
ла императрице Александре Федоровне принять под 
свое покровительство все учреждения, находящиеся 
под ее попечением: «уверена, что императрица бу-
дет проникнута по отношению к этим заведениям 
искреннею любовью и сердечным вниманием, столь 
для них необходимым». В ее Указе этим учрежде-
ниям было присвоено общее наименование «Учреж-
дения Императрицы Марии», а их почетным опе-
куном был назначен статс-секретарь и ближайший 
соратник императрицы тайный советник, «человек 
необыкновенного ума и дарований» Г.И. Вилламов.

Для управления учреждениями императрицы 
Марии было создано IV Отделение Ея Собственной 
Канцелярии. Со смертью императрицы Марии Фе-
доровны в ведомство ее имени было передано 39 раз-
личных учреждений для призрения людей с особы-
ми потребностями, возникших, созданных и частью 
присоединенных или преобразованных за тридцать 
два года ее попечительства.

В 1850 году императрица Александра Федоров-
на, «не имея возможности, по состоянию здоровья 
лично посещать учебные заведения, состоящие под 
ее покровительством, вверяет принять за ними на-
блюдение цесаревне Марии Александровне и Ве-
ликой Княгине Марии Николаевне» [15, с. 5]. Для 
усиления надзора за учебными заведениями было 
учреждено звание почетных попечительниц.

В 1854 году все социальные заведения, находив-
шиеся ранее под покровительством государя и го-
сударыни, были объединены под общим названием 
Ведомства Учреждений Императрицы Марии, со-
стоящих под непосредственным попечительством 
их императорских величеств. Все вышеназванные 
учреждения были разделены на 15 групп, подразде-
ленных на разряды.

Для управления социальными заведениями 
были назначены попечители, которые утверждались 
императором. В помощь им избирались попечитель-
ские советы в составе городского головы и пяти 
членов из купцов первой гильдии, осуществлявших 
«попечение» о содержании заведений. Совет мог са-
мостоятельно заведовать суммами и имуществом 
в  размере до 5 000 руб. серебром. Операции с более 
значительными капиталами утверждались импера-
тором.

После смерти императрицы Марии Алексан-
дровны в 1880 году попечительство приняла на 
себя вдовствующая императрица Мария Федоровна. 
В 1881 году статс-секретарем К.К. Гротом основано 
Попечительство Императрицы Марии Александров-
ны о слепых под именем Мариинского Попечитель-
ства о слепых, целью которого было учреждение 
училищ для слепых детей и забота об ослепших 
воинах в русско-турецкой войне.

С самого начала своей деятельности Попечитель-
ство Императрицы Марии Александровны о слепых 
заботилось об учреждении училищ для слепых де-
тей с целью подготовки их к самостоятельной трудо-
вой жизни. Поэтому программа училищ для слепых 
представляла расширенный курс народной школы 
с курсом ремесленного отделения.

Помимо вышеупомянутых попечительств, 
в 1864 году были основаны приходские попечи-
тельства, имевшие целью заботу о благоустрой-
стве и благосостоянии приходской церкви, об 
устройстве первоначального обучения больных 
детей и о благотворительности в пределах прихо-
да. Данные попечительства состояли из местных 
священнослужителей и прихожан, избираемых об-
щеприходским собранием на определенный срок. 
В качестве обязательных членов приходских попе-
чительств выступали волостные старшины. Пред-
седатель избирался общим собранием прихожан, 
в случае его отсутствия председательствовал на-
стоятель прихода. Финансирование приходских по-
печительств осуществлялось за счет добровольных 
пожертвований и средств прихожан и кружечных 
сборов во время богослужения в церкви, а также по 
сборным книгам вне прихода.

В 1892 году было учреждено попечительство 
о Мариинских училищах, по своим образователь-
ным программам стоящих ниже гимназий. Они были 
предназначены для образования детей с особыми по-
требностями, причем профессиональное образование 
воспитанниц было поставлено на первое место. Дей-
ствовали попечительства вплоть до 1917 года.

13 мая 1913 года Указом императора Николая II 
в ведомстве учреждений в области труда, социаль-
ного обеспечения, просвещения, культуры, печа-
ти было создано Всероссийское попечительство по 
охране материнства и младенчества [16, с. 183]. Осно-
вано оно было под покровительством императрицы 
Александры Федоровны. В его задачи входило об-
щее руководство общественными организациями по 
охране материнства и младенчества и оказание им 
материальной и финансовой помощи.

В марте 1917 года постановлением Временного 
правительства на базе Министерства общественно-
го призрения Российской империи, существовавше-
го с 1912 года, было образовано Министерство госу-
дарственного призрения Временного правительства 
[17, с. 183]. В задачи министерства входило осущест-
вление комплекса мер по социальному обеспечению 
отдельных категорий граждан, в том числе бежен-
цев, раненых, инвалидов и т. п., а также контроль за 
деятельностью частных и общественных благотво-
рительных и попечительских организаций и учреж-
дений [18, с. 117]. Кроме того, в его ведение в августе 
1917 года были переданы все дела Всероссийского 

попечительства по охране материнства и младен-
чества. По понятным причинам после 25 октября 
1917 года вышеуказанное министерство прекратило 
свою деятельность.

Таким образом, можно сделать следующие выво-
ды. При определении категории призреваемых, под-
лежащих социальному попечению, становится понят-
но, что в Российской империи формировалось особое 
«социальное поле», в котором оказывалась помощь 
детям (инвалидам, социальным сиротам, оставшимся 
без попечения родителей, безнадзорным, бежавшим 
от войны, с отклоняющимся, или девиантным, пове-
дением) и взрослым (вернувшимся с войны, постоян-
ное призрение, эпизодическая помощь). 

При рассмотрении понятийного аппарата иссле-
дуемой проблемы можно заметить, что этимологиче-
ское значение слов «попечение» и «попечительство» 
сохраняет первоначальное толкование. Определение 
попечительства дается в юридических изданиях, 
и под ним подразумевается форма защиты прав не-
совершеннолетних и недееспособных. Но в крупных 
справочных изданиях по социологии, философии нет 
терминологического объяснения попечительству. 

Термин «инвалиды» в Российской империи при-
менялся только к участникам боевых действий. Все 
остальные лица с ограниченными возможностями 
здоровья толковались как «убогие», с корнем «бог». 
А забота и попечение о них давала возможность им 
становиться призреваемыми со стороны государства 
и общества. В результате изменения понятийного 
языка (семантического плана) происходило разно-
образие этимологических конструкций. Так, понятие 
«призрение», изначально сочетающееся с «заботой» 
и «попечением», имеет следующие смысловые значе-
ния: видение, благосклонное внимание, отношение, 
покровительство, присмотр, удобство. В активной 
профессиональной лексике XIX столетия употре-
блялось в виде словосочетания «общественное при-
зрение». То есть попечение, попечительство и при-
зрение – семантические формы от первоначального 
прототипа «опека».

На примере данных определений можно за-
метить, что появление новой понятийной области 
в социальной сфере осуществлялось через введение 
терминологических «неологизмов» или же за счет 
использования устоявшихся понятий. Однако этот 
процесс сопровождался изменением их семантиче-
ского значения, которое происходило в результате 
дополнительных определений и понятийного кон-
текста. Этот абстрагированный характер определе-
ний и представлений свидетельствует о необходи-
мости дальнейшего изучения практического базиса 
попечительства в социальной сфере и о возрождении 
научных традиций в развитии отечественной науки 
о помощи. 
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Институт социального попечения как фор-
ма государственно-частного партнерства в России 
складывался эволюционно. Исторически попечение 
воспринималось как вид социально значимой и бла-
готворительной деятельности. Затем понятие «об-
щественное призрение» стало приобретать научные 
основы. В последующем оно дополнялось и уточня-
лось. Социальное попечение о призреваемых лицах 
осуществлялось благодаря пристальному вниманию 
и заботе императора и правительства. В Российской 
империи была создана стройная система социаль-
ных услуг (нематериальные пособия) и социальных 
пособий (материальные пособия), а также действий, 
связанных с оказанием или назначением различных 
видов помощи, которая помогала улучшить качество 
жизни людей с особыми потребностями.
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются основные аспекты влияния социальной и национальной политики на эконо-

мическое развитие страны. Автором изучается современное социально-экономическое положение Россий-
ской Федерации, выявлены «точки роста» и потенциальные возможности для определения перспективных 
путей использования экономического потенциала регионов в целях сокращения отставания и преодоления 
негативных тенденций. 

Ключевые слова: социальная политика, национальная политика, экономика, экономическое развитие, 
государство благосостояния.

SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION: 
CURRENT STATE AND IMPROVEMENT WAYS CONCERNING 

DISABLED CHILDREN IN THE RUSSIAN FEDERATION
In the article the main aspects of the impact of social and national policies on the economic development of the 

country are discussed. The author examines the current socio-economic situation of the Russian Federation, and re-
vealed «points of growth» and the potential to identify promising ways of using the economic potential of the regions 
in order to reduce backlogs and to overcome negative trends.

Key words: social policy, national policy, economy, economic development, welfare state.

В последние 30 лет в мире активно разрабаты-
ваются подходы к решению проблем инвалидов. На 
международном уровне эта работа ведется Комис-
сией по правам человека и Комиссией социального 
развития ООН [1]. К основополагающим докумен-
там мирового сообщества в отношении прав инвали-
дов относятся: Всемирная декларация прав человека 
(1948), Декларация социального прогресса и разви-
тия (1969), Декларация ООН о правах инвалидов, 
Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц 
(1971), Всемирная программа действий в защиту ин-
валидов (1982), Руководство по обеспечению равных 
возможностей для инвалидов (1986), Руководство 
по приспособлению среды к потребностям инвали-
дов (1989), Конвенция ООН о правах ребенка (1989), 
Всемирная декларация по обеспечению выживания, 
защиты и развития детей (1990) и др. Итоговый до-
кумент сформулирован в 1993 году в виде «Стан-
дартных правил обеспечения равных возможностей 

для инвалидов» [2]. Документ принят рядом стран, 
в том числе и Россией.

Эти правила налагают на государства, принявшие 
Декларацию, серьезные моральные и политические 
обязательства в обеспечении качества жизни и равно-
правия инвалидов, устранения препятствий для их 
активного участия в общественной жизни. Эти пра-
вила можно считать основополагающими принципа-
ми российской социальной политики, направленной 
на то, чтобы предоставить инвалидам возможность 
участвовать в экономической и общественной жизни.

Современный уровень помощи инвалидам за-
конодательно обусловлен государственными га-
рантиями их социальной защиты, воплощаемыми 
в системе экономических, социальных и правовых 
мер [3]. Реализация указанных мер, которые оказы-
вают огромное влияние на качество жизни, здоровье 
и благополучие всего населения, а особенно людей 
с ограниченными возможностями, и обеспечивают 
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инвалидам условия для преодоления, замещения 
(компенсации) ограничений жизнедеятельности, на-
правлена на создание им равных с другими граж-
данами возможностей участия в социальной жизни 
общества [4].

Задача нашего исследования – это выяснение 
представлений молодых инвалидов о социально-
экономических проблемах, стоящих перед ними. 
Нами была проведена серия интервью с молодыми 
(до 30 лет) инвалидами, получившими инвалидность 
по различным заболеваниям (в том числе инвалиды 
с детства). Интервьюирование было проведено ав-
тором данного исследования в 2012 году в Респу-
бликанском реабилитационном центре инвалидов 

(г. Уфа). Всего было проведено 100 фокусированных 
интервью, в ходе которых обсуждались следующие 
проблемы:

1. Объем и источники доходов;
2. Расходы;
3. Качество медицинского обслуживания;
4. Возможности получения образования;
5. Проблемы трудоустройства;
6. Образ жизни;
7. Социальная помощь;
8. Уровень информированности.
Далее будет представлен анализ информации, 

полученной в ходе интервью по перечисленным про-
блемам (см. табл.).

Распределение респондентов в возрасте 18–30 лет 
по уровню материальной обеспеченности

Уровень материальной 
обеспеченности

Число респондентов 
в возрасте 18–30 лет, в  %

низкий 26,1

ниже среднего 47,1

средний 19,6

выше среднего 7,0

Объем и источники доходов респондентов
Из числа опрошенных в ходе интервью половина 

отнесла себя к числу обеспеченных ниже среднего, 
еще четверть опрошенных причислила себя к сред-
нему уровню и четверть – к низко обеспеченным.

По данным интервью выяснилось, что основным 
источником доходов для 80% молодых инвалидов 
является заработная плата членов семьи. Вторым по 
значимости источником дохода являются собствен-
ные заработки. Стипендии составляют третий по 
значимости источник дохода. Пенсии по инвалидно-
сти были названы на четвертом по значимости ме-
сте. Другие источники доходов, не раскрывая их, на-
звали двое из опрошенных, указав, что такие доходы 
составляют не более 10 % семейного бюджета.

Вместе с тем оценка материального положения 
существенно варьируется в зависимости от демогра-
фического типа семьи. Так, оценка материального 
положения одиноко проживающих инвалидов за-
метно смещается в сторону бедности. Также нужно 
заметить, что молодые инвалиды, проживающие в 
неполных семьях, также испытывают большие мате-
риальные трудности, чем инвалиды, проживающие 
с отцом и матерью. Если молодой инвалид является 
единственным ребенком в семье, он выше оценивает 
свой уровень материальной обеспеченности.

Таким образом, если молодой инвалид прожи-
вает в полной малодетной семье, его материальное 
положение считается достаточно высоким, но су-

щественно отличается от материального положения 
здорового человека. В случае самостоятельного про-
живания молодого инвалида, или в неполной, или 
в многодетной семье объем и источники доходов яв-
ляются очень низкими. 

Расходы респондентов
Структура расходов семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, существенно отличается от струк-
туры расходов семей, где нет инвалидов, присут-
ствием двух дополнительных статей расходов. Это 
расходы на найм людей, которые обеспечивают уход 
или помогают по хозяйству. Второй статьей расходов 
является оплата медицинских процедур. 

В результате этого общая структура расходов де-
формируется: в ней меньше присутствуют траты на 
покупку предметов длительного пользования, опла-
ту бытовых услуг (мастерские, прачечные, парикма-
херские, ремонтные и т. п.). Основную же долю рас-
ходов составляют траты на питание (от 40 до 70 % 
семейного бюджета).

Медицинское обслуживание
Лишь 5 % из всех опрошенных высоко оцени-

ли уровень медицинского обслуживания. Полови-
на респондентов считает его удовлетворительным, 
а остальные – низким.

Особенно негативно респонденты оценивают 
уровень обслуживания в государственных и муни-

ципальных медицинских учреждениях. Они жалу-
ются на невнимание врачей и медицинского персо-
нала, на трудности, связанные с походом к врачам, 
на нежелание врачей приходить на дом, выписывать 
бесплатные лекарства или лекарства по льготным 
ценам. В результате респонденты заявляют, что их 
«права на защиту здоровья» ущемляются.

Образование
Среди опрошенных оказалось 18 %, получивших 

высшее образование, и 25 %, кто хотел бы получить 
вузовский диплом. Наиболее приемлемой формой 
обучения в вузе молодые инвалиды назвали очную 
форму. Большинство опрошенных предпочитают 
учиться в обычной студенческой группе (а не груп-
пе, сформированной из инвалидов).

Лишь 13 % из опрошенных инвалидов считают, 
что достигнутый ими уровень образования (среднее 
общее или среднее специальное) достаточен для 
того, чтобы получить хорошо оплачиваемую рабо-
ту. Еще 30 % респондентов отметили, что «с высшим 
образованием или без него, они все равно не получат 
хорошей работы».

Анализируя свои возможности, респонденты 
делают вывод, что их право на образование также 
ущемляется.

Возможно, решение проблемы получения инва-
лидами высшего образования связано с развитием 
дистанционных форм обучения. Дистанционное об-
учение позволяет инвалидам заниматься в индиви-
дуальном темпе, к тому же в домашней обстановке 
можно обеспечить комфортные условия обучения.

Другой путь решения проблемы – открытие для 
молодых инвалидов в действующих учебных заве-
дениях специальных отделений с соответствующим 
оснащением аудиторий, библиотек, инфраструктуры. 

Еще один вопрос, который должен быть поднят 
в связи с обучением инвалидов, – подготовка кадров. 
На сегодняшний день ощущается явная нехватка 
преподавателей, специально подготовленных для 
работы с инвалидами.

Трудоустройство
Нужно признать правоту тех респондентов, ко-

торые утверждают, что получение высшего образо-
вания гарантирует молодым инвалидам, что они не 
столкнутся с трудностями в трудоустройстве, тем 
более что подобная проблема стоит и перед здоро-
выми молодыми людьми. Так, по данным службы 
занятости, сопоставление некоторых профессий, 
подготовка по которым осуществляется в вузах, 
с реальными запросами рынка труда показало, что 
до 50 % из них остаются невостребованными, в ре-
зультате чего около половины молодых специали-
стов вынужденно меняют профессию.

По данным Н.М. Блаженковой, при анализе фи-
нансового состояния предприятий социальной на-
правленности было выявлено, что такие предприятия 
не являются финансово-стабильными и устойчивы-
ми [5]. А работники этих предприятий (большинство 
из которых люди с ограниченными возможностями) 
испытывают трудности как материального, так и мо-
рального характера.

Досуг
Об уровне и качестве жизни можно судить по 

тому, как человек проводит свободное время. В сре-
де инвалидов это: 

• просмотр телевизора и домашнего видео (по-
стоянно этим занимаются 36,9 % респондентов, до-
статочно часто 41,5 %);

• чтение (40,3 % и 32,8 % – соответственно);
• посещение храмов различных конфессий (14,5 % 

и 12,7 %).
На этапе реабилитации достаточно большое 

внимание уделяется занятиям оздоровительной физ-
культурой. Среди опрошенных инвалидов постоян-
но или достаточно часто занимаются физкультурой 
лишь 12,3 %. 

Чуть более 10 % молодых инвалидов исполь-
зуют компьютер и Интернет. Это метод производ-
ства, хранения и распространения информации, 
который наиболее доступен инвалидам. В развитых 
странах давно разработаны специальные програм-
мы, рассчитанные на облегчение инвалидам досту-
па к информационно-коммуникационной технике. 
В России такие программы только начали формиро-
ваться и пока доступны немногим инвалидам. Само-
стоятельно большинству инвалидов трудно освоить 
новые информационные технологии. Пока основны-
ми источниками информации по наиболее интере-
сующим инвалидов вопросам являются пресса или 
телевидение.

Чаще всего люди с ограниченными возможно-
стями общаются с родственниками и друзьями. По-
стоянно общаются с родственниками более трети 
опрошенных. С соседями, знакомыми так или иначе 
общаются все респонденты, однако это общение не 
носит интенсивного характера.

Социальная помощь
Респондентам были заданы вопросы относи-

тельно видов и размеров получаемой материально-
вещественной помощи. Большинство опрошенных 
отметили потребность в помощи по хозяйству. Это, 
как они считают, поможет им не чувствовать себя 
брошенными и беспомощными при решении раз-
личных проблем.

Анализ данных показал, что существует неко-
торая зависимость между денежными дотациями 
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и возрастом инвалида. Молодые инвалиды в мень-
шей степени рассчитывают на получение денежной 
помощи, больше полагаются на собственные возмож-
ности себя обеспечить. Молодых инвалидов больше 
интересуют такие виды социальной помощи, как 
дотации на приобретение жилья, получение образо-
вания и трудоустройство. Таким образом, молодые 
люди нуждаются в том, чтобы им были обеспечены 
стартовые условия для нормальной жизни и работы.

В настоящее время большинство опрошенных 
имеют льготы, которые касаются оплаты жилья, 
проезда в транспорте, приобретения лекарств. Поч-
ти треть опрошенных указали на имеющиеся льготы 
при получении образования. Несмотря на относи-
тельно высокий процент получивших возможность 
бесплатного санаторно-курортного лечения (треть 
опрошенных), лишь один респондент смог воспользо-
вались этой услугой. Остальные не смогли восполь-
зоваться льготой из-за отсутствия специализирован-
ных условий в санаторно-курортных учреждениях. 
Таким образом, необходимо оснащение санаториев 
соответствующим современным оборудованием для 
лечения в них инвалидов.

Около 10 % респондентов указали, что они полу-
чали или получают помощь от благотворительных 
организаций.

Следует обратить внимание на такую пробле-
му, как очень низкий уровень информированности 
респондентов обо всех положенных им льготах: 
20 % опрошенных сообщили, что они не имеют ни-
какого представления о видах социальных льгот, ко-
торые должны получать по существующему законо-
дательству. Столько же респондентов отметили, что 
хорошо информированы обо всех причитающихся 
им льготах и выплатах. Остальные имеют неполное 
и часто устаревшее представление о том, что долж-
ны получать по закону. На практике 40 % опрошен-
ных вообще не получают никакой помощи, треть по-
лучает один-два вида помощи.

Практически все опрошенные отметили факт 
«информационного голода». На наш взгляд, суще-
ствует необходимость создания служб правовой 
помощи для молодых инвалидов, детей-инвалидов 
и их семей.

По степени значимости виды необходимой ин-
формационной помощи можно расположить в сле-
дующем порядке:

• информация, необходимая для устройства на 
работу и получения дополнительных заработков;

• информация, необходимая для получения об-
разования;

• информация, необходимая для решения жи-
лищных проблем;

• информация, необходимая для устройства 
в больницу, лечения.

Благодаря опросу выяснилось, что респонденты-
инвалиды часто сталкивались с фактами нарушения 
своих прав как со стороны властей, так и со стороны 
работодателей. У пострадавших было еще меньше 
возможностей отстаивать свои права, чем у здоро-
вых людей, при этом они столкнулись с проблемой 
недоступности информации относительно отстаива-
ния своих нарушенных прав.

Анализ результатов исследовательской работы 
свидетельствует о том, что общество осознало не-
обходимость социально-экономической защиты лиц 
с ограниченными возможностями. Пришло понима-
ние того, что инвалидность – это проблема не одно-
го человека и даже не особой группы людей, оказав-
шихся в тяжелом положении, а проблема общества 
в целом. Сущность этой проблемы заключается 
в правовых, экономических, производственных, ком-
муникативных, психологических особенностях вза-
имодействия инвалидов с окружающим миром [6]. 
Но даже сейчас, когда в России официально при-
знаны международные документы по правам инва-
лидов, все еще недостаточно эффективной остается 
работа соответствующих социальных служб, и ин-
валид чаще всего может реально рассчитывать лишь 
на свои собственные силы и поддержку семьи.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ СФЕРЫ УСЛУГ

В статье анализируется зарубежный опыт форм взаимодействия государства и частных структур в со-
циальной сфере, в сфере услуг, которые включаются в категорию государственно-частного партнерства. 
Рассматривается опыт европейских стран, Японии, США и других, отмечается, что в каждой из них имеется 
своя наиболее приоритетная отрасль по использованию государственно-частного партнерства.
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WORLD EXPERIENCE IN STATE AND PRIVATE PARTNERSHIP
IN THE SPHERE OF SERVICE

The authors study world experience in the field of cooperation of state and private enterprises in the sphere 
of service, which are included in the category of state and private partnership. The authors analyze the experience 
of European countries, Japan, and the USA and note that each of them has a foreground industry where state and 
private partnership is practised.

Key words: public service, social service, socially significant household services, mechanism, subjects of state 
and private partnership, contracts, non-profit organizations.

В западной практике понятие государственно-
частного партнерства (ГЧП) используется в узком 
смысле – как инструмент привлечения бизнеса к вы-
полнению государственных и муниципальных задач, 
связанных с предоставлением публичных услуг, разви-
тием общественной инфраструктуры, осуществлени-
ем крупных и сложных проектов развития технологий. 
Необходимо признать, что единого определения, а со-
ответственно и понимания государственно-частного 
партнерства в тех странах, где оно зародилось и разви-
вается достаточно успешно, до сих пор не сложилось. 
В связи с этим можно говорить лишь о тех или иных 
подходах к определению данного понятия с учетом 
объективных условий, в которых данное явление воз-
никает в той или иной стране. 

Также не существует общепризнанного и закре-
пленного в международных документах определения 
ГЧП. Самое общее понимание ГЧП в международных 
рамках основывается на Декларации тысячелетия 
ООН, принятой в 2000 году, и на Монтерейском кон-
сенсусе 2002 года, в соответствии с которыми цель 
ГЧП – осуществление общественно значимых про-
ектов, а именно: финансирование, строительство, мо-
дернизация, управление, эксплуатация инфраструк-
турных объектов и оказание социальных услуг [1].

«Первопроходцем» в плане активного при-
менения новых форм взаимодействия государства 
и частных структур, которые включаются в катего-
рию ГЧП, принято считать Великобританию. При 
этом как о наиболее широко используемой модели 
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партнерства обычно говорят о схемах частной фи-
нансовой инициативы (Private Finance Initiative – PFI 
– ЧФИ). В таких проектах государство лишь зака-
зывало, но не оплачивало бизнесу строительство, 
модернизацию и (или) эксплуатацию капиталоем-
ких объектов общественной и социальной инфра-
структуры. По завершении работ государство брало 
построенный объект в долгосрочную аренду при 
условии, что подрядчик продолжал обеспечивать 
его эксплуатацию. Осуществленные подрядчиком 
инвестиции возмещались за счет арендных плате-
жей. После окончания оговоренного срока аренды 
объект, как правило, передавался заказчику (то есть 
государственной/муниципальной структуре) по 
символической стоимости или бесплатно [2]. 

Могло происходить и обратное. Не имея возмож-
ности финансировать расширенное воспроизводство 
в таких отраслях, как электроэнергетика, транспорт, 
коммунальное хозяйство и т. д., государство передава-
ло соответствующие объекты в долгосрочную аренду 
(концессию) бизнесу, оставляя за собой право контро-
ля над их деятельностью. Со временем такие модели 
стали применяться и в сфере социальных услуг. 

В настоящее время в континентальной Европе 
чаще используется концессионный механизм, отлича-
ющийся более жесткой регламентацией. А в странах с 
англосаксонской правовой системой популярны дого-
ворные модели, базирующиеся на рекомендательных 
документах, разрабатываемых ГЧП-центрами и до-
пускающих применение ГЧП в малых и средних про-
ектах, наиболее приемлемых в сфере оказания соци-
альных услуг. В последних при разработке структуры 
и финансово-экономической модели проекта большее 
значение имеют позиции частных инвесторов (зача-
стую представителей среднего и малого бизнеса) и спе-
циализированных консультантов (преимущественно 
из числа социально ориентированных НКО).

В Великобритании разработана специальная 
юридическая форма контракта ГЧП с четко пропи-
санными условиями привлечения частного бизнеса 
к участию в предоставлении общественных услуг, 
за которые отвечает национальное правительство, 
региональные власти или муниципалитет. Само же 
взаимодействие строится вокруг создания и органи-
зации эксплуатации необходимой инфраструктуры. 
Основываясь на успешном опыте реализации про-
ектов ГЧП, британское правительство существенно 
расширило сферу партнерства, объявив о новой, еще 
более масштабной программе реализации концесси-
онных и контрактных проектов с участием частного 
бизнеса в сфере предоставления социальных услуг.

В соответствии с долгосрочными контрактами 
в системе образования, здравоохранения и социаль-
ного обслуживания местные органы власти оплачи-
вают частному сектору стоимость социальных услуг, 

оказанных им населению, в течение всего срока кон-
тракта (как правило, 15–30 лет). Платежи производят-
ся каждый год, но только при соответствии оказанной 
социальной услуги принятым в стране стандартам 
в данной области. При этом государство (муниципаль-
ная власть) остается ответственным за предоставление 
населению основных социально значимых услуг.

Опираясь на опыт Великобритании, но уже 
в условиях континентального права, аналогичную 
систему создала и активно развивает Германия. В фе-
деральном законодательстве страны условия для реа-
лизации проектов ГЧП созданы с принятием в сентя-
бре 2005 года закона «Об ускорении внедрения ГЧП 
и улучшении законодательства в области ГЧП». 

Важнейшими областями использования методов 
и применения механизма ГЧП в Германии являются 
коммунальное хозяйство и социальная сфера. В пе-
риод с 2002 по 2010 год проекты ГЧП в социальной 
инфраструктуре распределились между секторами 
образования (53), культуры и спорта (37), админи-
стративного управления (27), здравоохранения (5) 
и другими (10). Опыт Германии показывает, что при 
наличии необходимых условий успешная реализа-
ция на практике огромного потенциала механизма 
государственно-частного партнерства как альтерна-
тивной формы инвестирования сектора социальных 
услуг является возможной и закономерной. 

В некоторых странах континентальной Европы, 
таких как Франция, где концессионный договор во-
обще квалифицируется как административный до-
говор, ГЧП затрагивает, напротив, более крупные 
проекты и не получает особого распространения 
в сферах предоставления услуг образования, меди-
цины, социального обслуживания.

В странах, где в большей степени приветству-
ется личная инициатива граждан и конкуренция, 
а уровень подоходных и смежных налогов ниже (Ве-
ликобритания, Ирландия, США, Австралия), боль-
шее количество услуг социального характера предо-
ставляется частным бизнесом под государственным 
надзором. В этих странах ГЧП бурно развивается, 
поскольку граждане приветствуют возможность вы-
бора провайдера и качества социальных услуг в за-
висимости от их стоимости. 

Сегодня около 80 % общего рынка ГЧП за ру-
бежом составляют проекты в сфере образования, 
медицины, социального обслуживания и смежных 
секторах. В то же время практически во всех странах 
рынок ГЧП начинал развиваться с проектов в транс-
портной инфраструктуре.

Показателен и опыт Австрии, где предоставле-
ние социальных услуг является обязанностью го-
сударства с разграничением федеральных и регио-
нальных полномочий. Социальные службы придают 
большое значение деятельности по обеспечению до-

ступности и качества социальных услуг прежде всего 
для социально уязвимых групп населения на основе 
государственно-частного партнерства. Организация 
социальной сферы – Социальный фонд Вены – част-
ная экономическая организация, предоставляющая 
социальные услуги от имени магистрата Вены, по 
конкурсу размещает заказы на социальные услуги 
у частных коммерческих и некоммерческих органи-
заций, помогает клиентам сделать выбор, осущест-
вляет необходимые доплаты, перечисляя средства 
непосредственно избранной клиентом организации, 
проверяет соблюдение согласованных условий пре-
доставления социальных услуг.

Интересной формой опыта Японии в сфере 
государственно-частного партнерства является при-
влечение частных компаний к оказанию услуг обще-
ственного сектора. В мае 2006 года японский парла-
мент принял закон о реформе общественных услуг, 
вступивший в силу в июле того же года. Суть этого 
закона заключается в подведении законодательной 
базы под систему соревновательных тендеров на 
оказание общественных услуг с участием как ор-
ганов сферы общественного предпринимательства, 
так и частного бизнеса.

Эта система, получившая название «рыночного 
тестирования» («сидзека тэсто»), призвана способ-
ствовать переводу в рыночное поле существенной 
части общественных услуг, субъектами которых тра-
диционно являлись организации бюджетной сферы, 
подчиняющиеся центральному правительству или 
муниципальным властям. Для реализации этой за-
дачи была создана нормативная правовая база, регу-
лирующая общий порядок и детальные механизмы 
государственно-частного партнерства [3]. 

Предложения об инициации социально зна-
чимых проектов могут осуществляться не только 
основными субъектами государственно-частного 
партнерства – органами государственного (муници-
пального) управления и частными организационно-
правовыми структурами, но и представителями 
общественности в виде различных общественных 
советов, негосударственных, некоммерческих соци-
ально ориентированных организаций и т. п. Неком-
мерческие организации (НКО), являясь поставщика-
ми социально значимых услуг, отличаются от других 
хозяйствующих субъектов способностью оперативно 
реагировать на потребности населения и социаль-
ные проблемы, отражать интересы различных групп 
и слоев, работать по заказу государства и через меха-
низмы общественного контроля способствовать по-
вышению эффективности работы всего публичного 
сектора. Негосударственные организации (например, 
общественные объединения инвалидов) обладают 
более четким представлением о проблемах и потреб-
ностях целевых групп, а также о необходимых им 

услугах. Это позволяет разрабатывать услуги и спо-
собы их оказания, максимально соответствующие 
нуждам и ожиданиям потребителей.

В европейских странах государство вкладывает 
большие деньги в оказывающие социальные услуги 
НКО, по сути, покупает эти услуги, но это приносит 
обществу доход: так, например, доля некоммерче-
ских организаций в производстве ВВП Германии со-
ставляет 4 %, то есть примерно 90 млрд. евро в год, 
притом что государство ежегодно вкладывает в не-
коммерческий сектор до 2 млрд. евро.

По мнению С.П. Перегудова, современное за-
падное «государство благосостояния перестает удо-
влетворять социальные потребности общества, ис-
пытывает кризис и начинает трансформироваться, 
утрачивает монополию на предоставление социаль-
ных услуг, а в игру вступают коммерческие и неком-
мерческие «игроки». В этих условиях существенно 
меняются как роль и функции бизнеса, который ре-
шительным образом вторгается в сферу социальных 
услуг, коммерциализируя ее, так и социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, пред-
ставляющих и удовлетворяющих общественные ин-
тересы в данной сфере [4].

На наш взгляд, именно данная социально ори-
ентированная трактовка сущности ГЧП является 
наиболее адекватной для характеристики новых от-
ношений государства, бизнеса и негосударственных 
некоммерческих организаций в сфере предоставле-
ния социально значимых услуг и соответствует из-
ложенной в предыдущих разделах позиции автора. 

Сегодня это уже не столько участие государства 
(муниципальных органов управления) в делах бизнеса 
в рамках корпоративной социальной ответственности, 
взаимодействия с НКО, сколько участие последних 
в делах государства, местной власти на паритетной 
и взаимовыгодной основе. Эта тенденция характерна 
практически для всех развитых западных стран.

В целом идея ГЧП оправдала ожидания и в таких 
странах, как Бразилия, Аргентина, Китай, Малайзия, 
Индия, Филиппины, Турция и др. Частные инвесторы 
сумели расширить доступность социально значимых 
услуг инфраструктуры (например, в странах Латинской 
Америки доступ к водопроводу и канализации после 
внедрения ГЧП увеличился в диапазоне от 5 до 30 %, 
а к электросетям – от 15 до 40 %), добиться более эф-
фективного использования ресурсов, сократить потери 
и радикально повысить качество и надежность услуг. 

Объединяет рассмотренные выше модели пони-
мание того, что ГЧП – это отличная от прямых го-
сударственных закупок товаров и услуг форма взаи-
модействия государства и бизнеса. К контракту ГЧП 
прибегают в тех случаях, когда есть возможность пе-
редать частному бизнесу по результатам конкурсной 
процедуры риски финансирования, проектирования, 
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строительства, эксплуатации и предоставления услуг 
потребителям. При этом осуществляемый проект 
должен реализовать заранее определенные сторона-
ми выходные параметры, определяемые в терминах 
качества и эффективности, относящихся к публичной 
услуге. Такие проекты, как правило, рассчитаны на 
длительный срок осуществления, в течение которого 
заказчик (тот или иной орган государственной или 
муниципальной власти) рассчитывается с частным 
бизнесом за произведенные работы (модель «платит 
бюджет») или же предоставляет возможность окупить 
инвестиции путем предоставления платных услуг 
потребителям, как правило, регулируемых услуг (мо-
дель «платит потребитель») [5].

Анализ функционирования зарубежных ме-
ханизмов обеспечения государственно-частного 
партнерства свидетельствует о существовании 
национальных особенностей. Уровень развития 
государственно-частного партнерства в условиях 
конкретной национальной экономики тесно связан 
со степенью жесткости законодательной базы и су-
щественно зависит от сложившихся типовых моде-
лей взаимодействия государства с инвесторами.

Можно выделить два основных подхода к форми-
рованию механизмов обеспечения государственно-
частного партнерства на национальном уровне [3]:

1. «Англосаксонский» (США, Великобритания, 
Ирландия, Австралия), базирующийся на том, что 
органы власти формируют жесткую систему кон-
троля за ходом выполнения контрактов и целена-
правленно поддерживают устойчивую конкурент-
ную среду в национальной экономике.

2. «Латинский» (Франция, Германия), основы-
вающийся на политике приоритетного сохранения 
объектов инфраструктурного комплекса, культуры, 
здравоохранения, образования, социального обслу-
живания в государственной собственности и делеги-
рования частным компаниям только полномочий по 
обеспечению эксплуатации и сохранности имуще-
ства, а также функций оказания услуг населению.

Анализ зарубежного опыта использования ГЧП 
показал, что в каждой из стран имеется своя наиболее 
приоритетная отрасль по использованию ГЧП [1].

Так, в Великобритании такими отраслями яв-
ляются здравоохранение (123 из 352 проектов) и 
образование (113 из 352 проектов), в Германии – об-
разование (24 из 56 проектов), в Италии, Канаде и 
Франции – здравоохранение. Таким образом, можно 
сделать следующий вывод: в одних странах, которые 
характеризуются наличием развитой рыночной эко-
номики, высоким уровнем производительности тру-
да и уровнем потребления ВВП на душу населения, 
где государством гарантируется высокий уровень 
социальной защиты, где велика средняя продолжи-
тельность жизни и наблюдается высокое качество 

медицинского обслуживания и образования, ГЧП 
используется чаще в сфере предоставления услуг 
здравоохранения и образования, что продиктовано 
социальной политикой государства.

В других развитых странах (Австрия, Бельгия, 
Дания, Австралия, Израиль, Ирландия, Финляндия, 
Испания, Португалия, Греция, Южная Корея, Син-
гапур) на первом месте по числу использования ГЧП 
находится отрасль, связанная со строительством 
и реконструкцией автодорог (93 проекта), а за ней 
уже следуют с весьма значительным отрывом здра-
воохранение (29 проектов), образование (23 проекта) 
и средства размещения (22 проекта). В США такой 
отраслью являются автодороги (32 из 36 проектов).

В постсоциалистических странах (37 из 915 про-
ектов) – страны Центральной и Восточной Европы 
(Болгария, Чехия, Венгрия, Хорватия, Польша, Румы-
ния); страны Балтии (Латвия); страны СНГ (Украина) 
– отрасли здравоохранения и образования находятся 
уже далеко не на 1-м месте по применению ГЧП – ли-
дируют автодороги, строительство мостов и тонне-
лей, легкого наземного метро, аэропортов. 

В развивающихся странах (22 из 915 проектов) 
– Индии, Бразилии, Чили, Мексике, Саудовской 
Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, как 
и в предыдущей группе стран, лидирующее место 
по количеству ГЧП занимают автодороги, аэропор-
ты, тюрьмы и водоочистные сооружения. 

Таким образом, наблюдается корреляция между 
уровнем развития страны и отраслью, которая вы-
бирается для привлечения в нее инвестиций с помо-
щью ГЧП. В связи с высоким уровнем социально-
экономического развития стран «Большой семерки» 
и других развитых стран приоритетность отраслей 
здравоохранения, образования, социального, транс-
портного обслуживания обусловлена политикой этих 
государств и уровнем их социально-экономического 
развития.

Согласно Всеобщей декларации прав человека, 
Международному пакту об экономических, соци-
альных и культурных правах социальное государ-
ство обязано обеспечивать своих граждан социаль-
но значимыми услугами первоочередного характера 
в области образования, здравоохранения, культуры, 
социального и бытового обслуживания, обществен-
ного транспорта и др. 

Повышение роли сферы предоставления социаль-
но значимых услуг в развитых странах обусловлено 
такими факторами, как: обеспечение современного 
уровня их потребления, особенно социально уязвимы-
ми группами населения, в рамках социальной полити-
ки государства; спрос на указанные услуги в связи с их 
значительным социальным эффектом с учетом много-
образных потребностей жителей конкретной террито-
рии и их социально-экономического статуса; увеличе-

ние доли лиц пожилого возраста и инвалидов среди 
населения – основных потребителей данного вида 
услуг; повышение качества, территориальной доступ-
ности и технологичности социально значимых услуг.

Традиционно социально значимые услуги в раз-
витых странах мира предоставляются с помощью го-
сударства. В ряде европейских стран для категории 
малоимущих и социально незащищенных слоев на-
селения, наряду с различными видами экономической 
помощи, предусмотрены социально значимые бытовые 
услуги (например, доставляются продукты и обеды; 
осуществляется обеспечение лекарствами и средства-
ми реабилитации; специальные сиделки или домаш-
ние помощники – на платной или частично платной 
основе, социальные работники – на бесплатной основе 
помогают в купании, стирке и смене белья, стрижке 
и укладке волос, уборке, ремонте одежды, обуви, быто-
вой техники, благоустройстве квартиры и т. д.). 

Оплата оказываемых социально значимых бы-
товых услуг осуществляется или учреждениями 
социальной защиты, или самим получателем с по-
следующим возмещением понесенных расходов си-
стемой социального обеспечения на основе прин-
ципа полного или частичного возмещения затрат 
в соответствии с действующим законодательством, 
либо на платной основе. 

Социально-бытовые проблемы пожилых и ма-
лообеспеченных граждан в западных странах тра-
диционно решались с использованием различных 
ресурсов и механизмов. Как правило, социально 
значимые бытовые услуги населению оказывают не-
коммерческие организации и учреждения, а также 
социально ответственный бизнес. Например, в США 
некоммерческие и общественные организации слу-
жат своеобразной экспериментальной площадкой, 
где прорабатываются модели различных механизмов 
оказания значимых социально-бытовых услуг пожи-
лым, которые затем, доказав свою эффективность, 
могут стать проектами штата или страны в целом. 

Предоставляемый гражданам уровень социаль-
но значимых услуг всегда тесно связан с финансо-
выми возможностями как социальных служб, так 
и самих клиентов. Выбор индивидуального или мас-
сового подхода в работе с клиентами определяется 
с позиции ресурсообеспеченности системы предо-
ставления социально значимых услуг. 

Одним из современных и наиболее востребован-
ных механизмов привлечения дополнительных ре-
сурсов в сферу предоставления социально значимых 
услуг является ГЧП [6].

Из принятых в мировой практике классифика-
ций форм ГЧП в данной сфере обычно выделяют 
контракты, например, административный договор, 
заключаемый между государством (органом местно-
го самоуправления) и частной фирмой на осущест-

вление деятельности по предоставлению социально 
значимых услуг. 

В административных контрактных отношениях 
права собственности не передаются частному парт-
неру, расходы и риски полностью несет государство 
(орган местного самоуправления). Мотивация част-
ного партнера состоит в том, что по договору он 
получает право на оговариваемую долю в доходе, 
прибыли или собираемых платежах. Как правило, 
контракты с государственным или муниципальным 
органом управления – весьма привлекательный биз-
нес для частного предпринимателя, поскольку по-
мимо престижа обеспечивает ему устойчивый ры-
нок социально значимых услуг и гарантированный 
доход, а также возможные льготы и преференции.

В целях проводимого исследования наибольший 
интерес представляет изучение зарубежного опы-
та ГЧП в развитии и расширении альтернативного 
сектора социально значимых услуг и социально-
бытового обслуживания населения на примере ев-
ропейских стран, в частности, Великобритании.

Так, по мнению А. Саньяла, эксперта проекта Ев-
ропейских инициатив ГЧП в социальной сфере, изу-
чение британской модели рынка ГЧП-проектов в сфе-
ре социального и бытового обслуживания и практики 
социального подряда представляет немалый интерес 
для России, лишь вставшей на путь формирования 
открытого рынка социально значимых услуг. 

Конкретные механизмы социального подряда 
в разных странах существенно варьируются, однако 
общими для всех государств факторами являются 
наличие законодательства (на федеральном и регио-
нальном уровне), способствующего развитию тако-
го взаимодействия, а также нормативного правово-
го обеспечения на местном уровне, регулирующего 
процедуры конкурсного отбора подрядчиков в обла-
сти оказания социально значимых услуг. Функция 
по закупке данных услуг возлагается на специально 
созданные в рамках правительства органы, в задачи 
которых входит принятие решений о заказе опреде-
ленных услуг, организация конкурсов, заключение 
контрактов и осуществление контроля за исполне-
нием услуг, их соответствием потребностям и ожи-
даниям потребителей, их семей и населения в целом, 
а также установленным национальным стандартам.

По данным аналитических исследований, послед-
ние 30 лет ознаменовались коренными сдвигами в си-
стеме оказания социально значимых услуг в большин-
стве стран Европы. С 80-х годов прошлого столетия 
в Великобритании расширяется передача функций  
по оказанию социальных услуг от национального 
и региональных правительств подрядчикам негосу-
дарственного сектора, а в 2005 году правительство 
Великобритании открыто выразило свою полную под-
держку практике социального подряда: «Смешанная 
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экономическая модель обеспечения социальных услуг 
населению, в равной степени опирающаяся как на 
государственный, так и на частный и общественный 
секторы, является, по мнению правительства, залогом 
повышения эффективности социальных услуг, макси-
мальной их ориентации на нужды клиентов, а также 
полного удовлетворения потребностей граждан». 

В результате сформировалась так называемая 
смешанная система социального обслуживания на-
селения, в равной степени опирающаяся на государ-
ственный, частный и общественный секторы [7].

Дополнительным стимулом к вовлечению в сфе-
ру оказания социально значимых услуг и социально-
бытового обслуживания населения поставщиков 
общественного и частного сектора стало принятие Ев-
ропейским Союзом законодательных норм, обязыва-
ющих правительства государств – членов ЕС открыто 
и на конкурсной основе определять поставщиков со-
циально значимых товаров и услуг, с последующим 
заключением договоров социального подряда. 

Таким образом, основными факторами, опреде-
ляющими состояние рынка социально значимых 
услуг, в том числе бытового характера, являются, 
с одной стороны, спрос на указанные услуги (то есть 
совокупный объем спроса всех целевых групп), 
а с другой – наличие некоммерческих организаций 
и частных предпринимательских структур, участву-
ющих в конкурсах и аукционах на размещение госу-
дарственных (муниципальных) заказов.

Среди преимуществ конкурсного социального 
подряда следует отметить следующее:

– Повышенная экономическая эффективность ока-
зания социальных услуг негосударственными органи-
зациями позволяет получить значительную экономию 
средств либо повысить удовлетворение спроса населения 
на социальные услуги при неизменном уровне затрат.

– Конкурсный отбор подрядчиков, а также при-
вязка оплаты к результатам деятельности является 
мощным стимулом к постоянному повышению ка-
чества и эффективности услуг.

– Передача функций по осуществлению услуг 
негосударственным поставщикам дает возможность 
усилить ориентацию на нужды и потребности кон-
кретных групп потребителей и гибко реагировать на 
колебания спроса.

– Результатом улучшения организации и методо-
логии оказания услуг (увеличение производительности 
систем, методов, расширение спектров услуг и т. д.) яв-
ляется повышение качества услуг и более эффективное 
удовлетворение потребностей целевых групп.

–  СО НКО, в том числе общественные объеди-
нения инвалидов, обладают более четким представ-
лением о проблемах и потребностях целевых групп, 
а также о необходимых им услугах. Это позволяет 
НКО разрабатывать услуги и способы их оказания, 

максимально соответствующие нуждам и ожидани-
ям потребителей [7].

Однако формирование и функционирование 
рынков социально значимых услуг сопровождается 
возникновением рисков, важнейшими из которых, 
на наш взгляд, являются:

– отсутствие надлежащего регулирования опти-
мального баланса между субсидируемыми, частично 
оплачиваемыми и платными социально значимыми 
услугами, которое может привести к неконтролируемо-
му росту цен и осложнить доступ потребителей к ним;

– расплывчатые условия конкурса или недо-
статочно четкие критерии эффективности, которые 
могут привести к неадекватному выбору подрядчи-
ка, так как небольшие социально ориентированные 
НКО и специализированные предприятия частного 
сектора могут не выдерживать ценовой конкурен-
ции с крупными претендентами;

– составление детализированной спецификации 
всех видов деятельности, связанной с оказанием ряда 
социально значимых услуг (например, услуг социаль-
но-бытового обслуживания инвалидов и пожилых 
граждан), являющееся чрезвычайно сложной задачей, 
требующей грамотного составления конкурсной до-
кументации и осуществления конкурсных закупок. 

Возможности предоставления социально значи-
мых услуг в рамках государственно-частного парт-
нерства, на наш взгляд, зависят от: 

– конкретной отраслевой группы (видов) услуг; 
– основных представителей потребителей дан-

ного сегмента услуг; 
– социально-экономических характеристик тер-

ритории. 
В целом более успешно государственно-частное 

партнерство развивается в тех отраслях, где суще-
ствует платежеспособный спрос населения на со-
циально значимые услуги (медицина, образование, 
культура, социальное и бытовое обслуживание на-
селения), позволяющий развиваться альтернатив-
ным поставщикам, не зависящим от бюджетных 
ресурсов. Это характерно для крупных городов 
и поселений городского типа, где некоммерческие 
и коммерческие предприятия и организации сферы 
социально значимых услуг в большей или меньшей 
степени способны конкурировать с муниципальны-
ми и государственными учреждениями. 

Обобщение рассмотренных механизмов ГЧП 
при предоставлении социально значимых услуг по 
отдельным социальным отраслям сферы услуг вы-
полнено в таблице на стр. 99.

Если говорить о сельских территориях, то там 
альтернативные поставщики практически полностью 
отсутствуют, однако в этом случае в государственно-
частном партнерстве в качестве некоммерческой 
общественной составляющей может выступать ши-

рокое участие самих жителей в решении собствен-
ных проблем на основе взаимопомощи и кооперации 
при создании и реализации новых технологий соци-
ального обслуживания и предоставления социально 
значимых услуг. 

Социальные службы здесь выступают в роли 
организатора и менеджера такого местного ГЧП-
проекта, а также заказчика на оказание социально 
значимых услуг, арендо- или лизингодателя, ис-
точника финансирования субсидируемой части со-
циально значимых услуг в рамках государственно-
частного партнерства.

Современное состояние ГЧП в развитых странах 
– результат долгих эволюционных процессов, на со-
стояние которых оказал влияние и современный ми-
ровой финансово-экономический кризис, в условиях 
которого проявилось стремление правительств запад-
ных стран адаптировать работу социальных служб 
к экономической ситуации. В настоящее время воз-
росли риски неисполнения публичных обязательств 
по контрактам ГЧП, а обострение социальных про-
блем привело к возникновению ограничения плате-
жеспособного спроса на социально значимые услуги. 

Например, в Великобритании происходит пе-
ресмотр модели финансирования ГЧП-проектов, 
включая бюджетную поддержку. Но не на прямое 
бюджетное финансирование, чтобы не превращать 
проекты в госзакупки, а через вновь создаваемый 
инфраструктурный банк – Infrastructure UK (аналог, 
создаваемый в США,  – National Infrastructure Bank). 
Банк будет финансировать проекты, за которые, 
в конечном счете, будут расплачиваться в рассрочку 
местные бюджеты и потребители [7].

Таким образом, поиски выхода из дефицита 
бюджетных ресурсов на сферу социально значи-
мых услуг и финансовых средств на рынках ГЧП-

проектов в большинстве западных стран идут в на-
правлении расширения возможностей развития 
рыночных инструментов, а не замены рынка госу-
дарством в сфере социальных услуг, в том числе со-
циально значимых бытовых услуг для наиболее со-
циально уязвимых слоев населения. 

При использовании зарубежного опыта госу-
дарственно-частного партнерства в сфере предостав-
ления социально значимых услуг важнейшими зада-
чами становятся изучение современных механизмов 
партнерства, институциональных основ и террито-
риальных особенностей достижения приемлемых 
соглашений по вопросам социальной модернизации 
общества, к которым относятся и приоритеты в от-
ношении социально незащищенных и малообеспе-
ченных групп населения.
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Механизмы оказания социально значимых услуг на принципах ГЧП 
в отдельных социальных отраслях сферы услуг за рубежом

Социальная отрасль 
сферы услуг

Механизм реализации ГЧП
заказ услуг 

у негосударственных 
(немуниципальных) 

организаций

тендер 
с предоставлением 

субсидии 
из бюджета 

целевая 
потребительская 

субсидия

контракт 
(договор) 

на оказание 
услуг

конкурсный 
социальный 

подряд

1. Образование + + +
2. Здравоохранение + + +
3. Социальное 
обслуживание + + +

в том числе социально 
значимые услуги + + +

4. Индивидуальные
услуги + + +

в том числе социально 
значимые бытовые услуги + + +
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МЕТОДИКА ОТБОРА НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕГО СОЧЕТАНИЯ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассмотрены механизмы государственно-частного партнерства при реализации инновационной деятельности 

в РФ. Предложена методика отбора наиболее подходящего сочетания финансово-экономических и организационно-
правовых механизмов государственно-частного партнерства при реализации инновационной деятельности.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, сочетание механизмов реализации, инноваци-
онная деятельность.

METHOD OF SELECTION MOST APPROPRIATE COMBINATION 
FINANCIAL-ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL-LEGAL 

MECHANISMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
IN THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES

Public-private partnership implementation mechanisms in Russia are considered. The methods of selection the 
most appropriate combination financial-economic and organizational-legal mechanisms of public-private partner-
ship in the implementation of innovative activities are proposed.

Key words: public-private partnership, combination of implementation mechanisms, innovative activities.

На современном этапе развития мировой эко-
номики успех стран-лидеров зависит, в первую оче-
редь, не от наращивания объемов производимой про-
дукции, а от способности предложить глобальному 
рынку высокотехнологичные продукты, способные 
удовлетворить все более взыскательного, пресыщен-
ного потребителя. Залогом успешного экономиче-
ского развития любого современного государства 
является, по нашему мнению, коммерциализация 
инноваций, основанная на воспроизводстве интел-
лектуальных активов. Коммерциализация накоплен-
ных в нашей стране знаний, основанная на иннова-
ционной активности научного сообщества, а также 
при поддержке со стороны государства и частного 
капитала может стать «локомотивом» российской 
экономики только в случае консолидации усилий 
этих трех сторон. 

По некоторым оценкам рынок высокотехно-
логичных (инновационных) продуктов к 2020 году 
будет составлять порядка 10 триллионов долла-
ров [1, с. 198]. При этом доля России на этом рынке 
составит порядка 0,3–0,5 % [2, с. 131]. В то же время 
доля предприятий, вовлеченных в инновационную 
деятельность, составляет лишь 8,6 % от общего их 
количества, а в передовых западных странах этот по-
казатель достигает 40–60 % [3, с. 17]. На данный мо-
мент, по разным оценкам, доля РФ на мировом рынке 
наукоемкой продукции варьируется от 0,35 до 1 %. 
В структуре торговли технологиями преобладают 
инжиниринговые услуги (85 % экспорта и 53 % им-
порта), на долю патентов, лицензий и ноу-хау при-
ходится лишь 3 % суммарного объема экспорта и 7% 
импорта. По показателю изобретательской актив-
ности, измеряемому количеством заявок на патенты 
(включая поданные за рубежом) в расчете на 10 ты-
сяч человек населения, РФ находится на среднем 
уровне с показателем 2,62, опережая Чехию, Польшу 
и Венгрию, показатели которых 0,6–0,7. Здесь РФ су-
щественно отстает от лидеров, показатели которых 
4,5–5,5 [4].

17 ноября 2008 года правительство РФ распоряже-
нием № 1662-р утвердило Концепцию долгосрочного 
социально-экономического развития РФ на период 
до 2020 года (далее – Концепция 2020), в которой для 
России принят целевой ориентир: 5–10 % доли на рын-
ке инновационных продуктов в 5–7 и более секторах. 
В качестве одного из стратегических направлений 
долгосрочного социально-экономического развития 
страны Концепция 2020 определяет государственно-
частное партнерство (далее – ГЧП) в инновационной 
сфере, то есть взаимодействие государства, частного 
капитала и общества как субъектов инновационного 
развития, при этом ГЧП выступает как взаимовыгод-
ное сотрудничество и партнерство между субъекта-
ми инновационной деятельности.

Существуют различные определения понятия 
«инновация», их можно условно разделить на две 
группы. К первой группе относятся определения, 
где акцент делается на понимании инновации как 
конечного продукта научно-технической деятельно-
сти (нового изделия, услуги, метода или процесса). 
Ко второй группе относятся определения, где акцент 
смещен от конечного результата к самому процессу 
коммерциализации научно-технической деятельно-
сти. Под ней в данном случае понимается вся после-
довательность стадий доведения продукта научно-
технической деятельности до момента получения 
экономической выгоды от его реализации. 

В общем виде под инновацией понимается ре-
зультат, полученный в ходе овеществления или ком-
мерциализации продукта научно-технической дея-
тельности [5, с. 8].

А.Ф. Лещинская указывает, что под коммерциа-
лизацией следует понимать построение бизнеса, ко-
торый основан на результатах научных исследований 
и в котором, как правило, участвуют и сами авторы 
технологий. Она предлагает выделять в процессе 
коммерциализации пять последовательных стадий:

– подтверждение концепции развития проекта;
– финансирование проекта;
– форма организации предприятия (предваритель-

ные разработки, создание опытного образца продукта);
– организация опытного производства;
– практическая реализация проекта (производ-

ство и распределение доходов от продажи инноваци-
онной продукции) [6, с. 29]. 

Если обратить внимание на пропорциональное 
соотношение источников финансирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских раз-
работок (далее НИОКР) в РФ, то можно сделать 
вывод, что 30 % НИОКР финансируется за счет от-
раслей экономики и более 60 % – за счет государ-
ства [4, с. 14–16]. Результаты выборочного обследо-
вания 10 тысяч организаций в 80 субъектах РФ на 
предмет инвестиционной активности показали, что 
60 % респондентов назвали основной причиной, 
ограничивающей инвестиционную деятельность, 
а значит и инновационную активность, недостаток 
собственных финансовых средств [7]. При этом по 
данным Центрального банка РФ на начало 2012 года 
52,8 % всех банковских активов РФ было сосредото-
чено в Сбербанке, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанке, Рос-
сельхозбанке и Банке Москвы, основным владельцем 
активов которых является государство [8].

В связи с вышеизложенным действенным меха-
низмом коммерциализации результатов инноваци-
онной деятельности (далее ИД), по нашему мнению, 
может стать ГЧП в сфере инноваций. Определение 
понятия «инновационная деятельность» дано в ча-
сти 2 статьи 6 Федерального закона РФ № 135-ФЗ 
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«О защите конкуренции», где законодатель устанав-
ливает, что инновационной является деятельность, 
приводящая к созданию нового невзаимозаменяе-
мого товара или нового взаимозаменяемого товара 
при снижении расходов на его производство и (или) 
улучшение его качества. Однако современные науч-
ные теории не дали нам общепризнанной методики 
отбора наиболее подходящего при реализации ИД 
сочетания финансово-экономических механизмов 
(далее ФЭМ) и организационно-правовых механиз-
мов (далее ОПМ) ГЧП (далее Методика). 

К основным ФЭМ ГЧП при реализации ИД в РФ 
можно отнести:

– собственные средства предприятий и государ-
ственное финансирование;

– внешние заимствования предприятий (частные 
инвестиции, банковские кредиты, средства инвести-
ционных фондов, размещение ценных бумаг);

– налоговые ставки и льготы;
– тарифные ставки и льготы;
– страховые ставки и льготы.
К основным ОПМ ГЧП при реализации ИД в РФ 

можно отнести:
– концессию;
– особые экономические зоны;
– инвестиционные фонды;
– соглашение о разделе продукции;
– кооперацию между промышленными пред-

приятиями и вузами;
– аренду государственной собственности;
– совместные предприятия;
– инфраструктурные облигации [9, с. 28].
Следует отметить, что вышеперечисленные 

ФЭМ и ОПМ состоят из ряда взаимосвязанных эле-
ментов, которые мы рассмотрим ниже.

В работах А.А. Алпатова, А.В. Белицкой, Д.Г. Год-
дара, И. Голдберга, Р.М. Джапаридзе, Ю.С. Емельяно-
ва, Н.Ю. Замятиной, А.О. Ивановой, В.Ф. Исламутди-
нова, Л.Г. Каранатовой, А.С. Кулагиной, С. Куриакосе, 
А.А. Кушкарева, А.Ф. Лещинской, В.П. Логинова, 
В.И. Маевского, В.Л. Макарова, А.В. Пушкина, Ж.-Л. Ра- 
сина уже описаны составляющие элементы ФЭМ и 
ОПМ при реализации ИД. 

В наиболее формализованном и структуриро-
ванном виде использование ФЭМ и ОПМ в ГЧП при 
реализации ИД представлены, по нашему мнению, в 
совместной работе У.Г. Зиннурова и Э.О. Закировой 
«Институциональные механизмы государственно-
частного партнерства в развитии инновационной 
деятельности», в которой авторы используют теоре-
тические положения морфологического метода ана-
лиза и синтеза систем и приводят построенные при 
помощи этого метода информационно-логические 
морфологические модели ФЭМ и ОПМ ГЧП при ре-
ализации ИД (далее ИЛММ) [10, с. 65]. Кроме того, 

авторы вышеуказанной работы приводят в ней ме-
тодику определения синергетического эффекта ГЧП 
в развитии ИД.

Однако анализ содержания работ, касающихся 
ГЧП при реализации ИД, показал, что обобщенной 
и общепризнанной методики пока не разработано. 
Разработке таковой методики и посвящена данная 
работа. Базой для разработки методики послужили 
ИЛММ, с которыми более подробно можно ознако-
миться в работе [10].

Методика включает следующий порядок действий:
– использование морфологического метода ана-

лиза и синтеза систем (далее МАиС) для построения 
ИЛММ;

– присвоение лицом, принимающим решение об 
отборе ФЭМ и ОПМ ГЧП при реализации ИД (далее 
ЛПР), каждому из составляющих элементов ФЭМ 
и ОПМ оценки в баллах от 1 до 100, в зависимости 
от степени их соответствия целям ГЧП при реали-
зации ИД;

– отбор конкретных ФЭМ и ОПМ ГЧП при реа-
лизации ИД осуществляется по следующему реша-
ющему правилу:

Рi = ∑ xi → max,
где Рi – суммарная оценка в баллах, показывающая 
степень соответствия ФЭМ и ОПМ ГЧП при реа-
лизации ИД целям инновационного проекта (далее 
ИП); xi – балльная оценка конкретных ФЭМ и ОПМ 
ГЧП при реализации ИД, в зависимости от степени 
их соответствия целям ИП.

Для построения ИЛММ мы используем МАиС, 
предложенный Ф. Цвикки [11]. Метод реализуется 
при выполнении следующих процедур [12, с. 44]:

– процедуры анализа, включающей разделение 
объекта исследования (далее ОИ) на составляющие 
его признаки, качественное и количественное опи-
сание которых позволит выделить составные части 
ОИ, и разделение этих признаков на составляющие 
их части, которые сводятся в ИЛММ ОИ;

– процедуры синтеза, суть которой заключается 
в объединении ранее разрозненных признаков (ча-
стей) ОИ в целое или набор комбинаций одного из 
значений по каждому признаку (части). Каждый та-
кой набор представляет собой описание конкретного 
существующего или не существующего, но в прин-
ципе возможного варианта ОИ. Все возможные вари-
анты ОИ определяются произведением количества 
значений составляющих ОИ признаков.

МАиС позволяет описать варианты ОИ в тексто-
вом и кодовом видах. Для этого необходимо:

– выделить составляющие элементы ФЭМ 
и ОПМ ГЧП при реализации ИД при помощи про-
цедуры анализа МАиС;

– присвоить составляющим элементам ФЭМ 
и ОПМ ГЧП при реализации ИД соответствующие 

кодовые значения, которые будем приводить в скоб-
ках после их наименований;

– объединить составляющие элементы ФЭМ 
и ОПМ ГЧП при реализации ИД при помощи про-
цедуры синтеза МАиС в ИЛММ ОИ.

Следуя алгоритму МАиС, выделим основные со-
ставляющие элементы ФЭМ и ОПМ ГЧП при реализа-
ции ИД, к таковым обобщенным элементам относятся:

– субъект управления ОИ (органы власти);
– объект управления ОИ (участники ГЧП);
– ФЭМ и ОПМ ГЧП при реализации ИД (то есть 

способы воздействия субъекта управления на объ-
ект управления);

– условия реализации ФЭМ и ОПМ ГЧП в ИД;
– выгоды, получаемые субъектом и объектом 

управления от ГЧП при реализации ИД [10, с. 69].

Следуя алгоритму МАиС, присвоим составляю-
щим элементам ФЭМ и ОПМ ГЧП при реализации ИД 
соответствующие кодовые значения, которые будем 
приводить в скобках после их наименований и объ-
единим их в ИЛММ ОИ, а также, следуя алгоритму 
Методики, присвоим им оценки в баллах от 1 до 100, 
в зависимости от степени их соответствия целям 
участников ГЧП при реализации ИД. Балльная оцен-
ка в данном случае присваивается исходя из того, что 
приоритетными являются интересы частного капи-
тала, а лицо, принимающее решение о выборе меха-
низмов ГЧП (ЛПР), действует в интересах частного 
предприятия и соответствующим образом распреде-
ляет баллы. Результат вышеперечисленных действий 
приведем для наглядности в виде нижеследующей 
таблицы, в которой рассмотрим ИЛММ ОИ.

Информационно-логическая морфологическая модель финансово-экономических механизмов (ФЭМ) 
и организационно-правовых механизмов (ОПМ) ГЧП при реализации ИД

Наименование и кодовое значение 
ФЭМ и ОПМ

Наименование и кодовое значение 
составляющего элемента 

ФЭМ и ОПМ

Кодовое значение и балльная 
оценка составляющего 
элемента ФЭМ и ОПМ

01. Вид субъекта управления (органы 
власти, представляющие интересы 
государства в ГЧП)

01. Органы федеральной власти
02. Органы региональной власти
03. Органы местной власти

01. 100
02. 50
03. 25

02. Объект управления, в качестве 
которого выступают участники ГЧП, 
реализующие ИД

01. Юридические лица, реализующие ИД  
      и представляющие как государственный, 
      так и частный сектора экономики
02. Физические лица, осуществляющие ИД

01. 100

02. 50

03. ФЭМ ресурсного обеспечения 01. Ресурсное обеспечение в виде прямых 
      государственных субсидий 
02. Ресурсное обеспечение в виде выделения  
       доли существующих бюджетов 
      (государственных)

01. 100

02. 50

04. Условия реализации ФЭМ,  
способ предоставления субсидии

01. Адресное предоставление
02. Конкурсное предоставление

01. 100
02. 50

05. Условия реализации ФЭМ, 
характеризующие размер вносимой 
объектом управления доли 
ресурсного обеспечения 

01. 100 % доли
02. 75 % доли
03. 50 % доли
04. 25 % доли
05. 0 % доли

01. 0
02. 25
03. 50
04. 75
05. 100

06. Условия реализации ФЭМ, 
характеризующие размер 
уплачиваемой объектом управления 
доли налоговой ставки

01. 100 % доли
02. 75 % доли
03. 50 % доли
04. 25 % доли
05. 0 % доли

01. 0
02. 25
03. 50
04. 75
05. 100

07. Условия реализации ФЭМ, 
характеризующие размер 
уплачиваемой объектом управления 
доли тарифной ставки

01. 100 % доли
02. 75 % доли
03. 50 % доли
04. 25 % доли
05. 0 % доли

01. 0
02. 25
03. 50
04. 75
05. 100

08. Условия реализации ФЭМ, 
характеризующие размер 
уплачиваемой объектом управления 
доли страховой ставки

01. 100 % доли
02. 75 % доли
03. 50 % доли
04. 25 % доли
05. 0 % доли

01. 0
02. 25
03. 50
04. 75
05. 100
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Наименование и кодовое значение 
ФЭМ и ОПМ

Наименование и кодовое значение 
составляющего элемента 

ФЭМ и ОПМ

Кодовое значение и балльная 
оценка составляющего 
элемента ФЭМ и ОПМ

09. ОПМ ресурсного обеспечения 01. концессия
02. особые экономические зоны
03. инвестиционные фонды
04. соглашения о разделе продукции
05. кооперация между промышленными
      предприятиями и вузами 
06. аренда государственной собственности
07. совместные предприятия
08. инфраструктурные облигации

01. 20
02. 90
03. 70
04. 40
05. 100 

06. 30
07. 60
08. 10

10. Условия реализации ОПМ, 
характеризующие правомочия и/
или льготы, получаемые объектом 
управления

01. права владения и пользования объектом 
      на определенный срок
02. доступ к созданной государством 
      инфраструктуре, а также льготный 
      режим налогообложения, тарификации 
      и страхования
03. доступ к финансовым средствам
04. исключительные права на объект 
      соглашения
05. государственное субсидирование 
      и доступ к интеллектуальной 
      собственности вузов 
06. права аренды объекта соглашения
07. права на совместную собственность
08. права на доход по облигациям

01. 20

02. 90

03. 70
04. 40

05. 100 

06. 30
07. 60
08. 10

11. Условия реализации ОПМ, 
характеризующие целевую 
направленность ресурсного 
обеспечения

01. повышение уровня жизни населения
02. создание передовой инфраструктуры
03. социально-экономическое развитие РФ
04. поддержка процесса выявления 
      коммерчески жизнеспособных идей 
      и научных работ
05. стимулирование предпринимательства 
      в научных кругах
06. поддержание НИОКР на ранних стадиях 
      проведения
07. разделение рисков
08. привлечение дополнительного 
      финансирования
09. доступ к интеллектуальной собственности
10. доступ к передовым бизнес-технологиям

01. 10
02. 30
03. 20
04. 50

05. 40

06. 60

07. 90
08. 100

09. 80
10. 0

12. Выгоды, получаемые субъектом 
управления

01. организация ресурсного обеспечения 
      реализации ИД
02. организация системы контроля 
      реализации ИД со стороны субъекта 
      управления
03. достижение стратегических целей РФ
04. делегирование полномочий в решении 
      тактических задач

01. 100

02. 0

03. 50
04. 0

13. Выгоды, получаемые объектом 
управления

01. привлечение дополнительного 
      финансирования
02. извлечение прибыли 
03. производство высокотехнологичной 
      и конкурентоспособной продукции

01. 100

02. 100
03. 100

Государственно-частное партнерство
State-private partnership

Государственно-частное партнерство
State-private partnership

Окончание таблицы

Необходимо иметь в виду, что в вышеизложенном 
примере распределение балльных оценок производилось 
ЛПР, действующим в интересах частного капитала, и име-

ло нижеследующее логическое обоснование, приводимое 
согласно последовательности рассмотрения обобщенных 
и частных (составляющих) элементов в ИЛММ ОИ:

– при выборе субъекта управления наибольшая 
балльная оценка была присвоена органам федераль-
ной власти в связи с тем, что они могут оказать част-
ному капиталу (далее ЧК) наибольшую поддержку 
при лоббировании его интересов, а также имеют 
наибольшие правомочия;

– при выборе объекта управления наибольшая 
балльная оценка была присвоена юридическим ли-
цам в связи с тем, что в подавляющем большинстве 
случаев в проектах ГЧП участвуют именно они;

– при выборе ФЭМ ресурсного обеспечения наи-
большая балльная оценка была присвоена прямым го-
сударственным инвестициям в связи с тем, что это наи-
более простая для ЧК форма привлечения инвестиций;

– при выборе способа предоставления субсидий 
наибольшая балльная оценка была присвоена адрес-
ному финансированию в связи с тем, что это наибо-
лее предпочтительный для ЧК способ финансиро-
вания, исключающий затраты финансовых средств 
и времени на участие в конкурсном отборе;

– при выборе размера вносимой объектом 
управления доли ресурсного обеспечения наиболь-
шая балльная оценка была присвоена нулевой доле 
в связи с тем, что это наиболее предпочтительный 
для ЧК случай, полностью исключающий затраты 
его собственных средств;

– при выборе размера уплачиваемой объектом 
управления доли налоговой, тарифной и страховой 
ставок наибольшая балльная оценка была присвоена 
нулевой доле в связи с тем, что это наиболее предпо-
чтительный для ЧК случай, полностью исключаю-
щий его затраты по данным обязательствам;

– при выборе ОПМ ресурсного обеспечения наи-
большая балльная оценка была присвоена коопера-
ции между промышленными предприятиями и вуза-
ми в связи с тем, что это наиболее предпочтительный, 
по нашему мнению, механизм реализации ИД, позво-
ляющий ЧК одновременно привлечь дополнительные 
средства в виде государственных субсидий, получить 
доступ к интеллектуальной собственности вуза и соз-
дать конкурентоспособный продукт;

– при выборе правомочий и/или льгот, получае-
мых объектом управления, наибольшая балльная 
оценка была присвоена государственному субсиди-
рованию и доступу к интеллектуальной собственно-
сти вуза в связи с тем, что это наиболее предпочти-
тельный, по нашему мнению, механизм реализации 
ИД ЧК;

– при выборе правомочий целевой направленно-
сти ресурсного обеспечения наибольшая балльная 
оценка была присвоена привлечению дополнитель-
ного финансирования в связи с тем, что для 60 % 
российских организаций недостаточность собствен-
ных средств является основной причиной отказа от 
реализации ИД;

– при выборе выгод, получаемых субъектом 
управления, наибольшая балльная оценка была при-
своена организации ресурсного обеспечения реали-
зации ИД в связи с тем, что это наиболее предпо-
чтительный для ЧК случай, позволяющий привлечь 
дополнительное финансирование;

– при выборе выгод, получаемых объектом 
управления, наибольшая балльная оценка была одно-
временно присвоена привлечению дополнительного 
финансирования, извлечению прибыли и производ-
ству высокотехнологичной и конкурентоспособной 
продукции в связи с тем, что эти составляющие эле-
менты ИЛММ ОИ для ЧК одинаково важны и явля-
ются взаимозависимыми.

МАиС позволяет описать ИЛММ ОИ в кодовом 
и текстовом виде. Построим ИЛММ ОИ, используя 
процедуру синтеза, – 01.01+02.01+03.01+04.02+05.03 
+06.01+07.01+08.01+09.05+10.05+11.08+12.01+12.02+
12.03+12.04+13.01+13.02+13.03, что в текстовом вы-
ражении формулируется: субъектом управления 
будет являться орган федеральной власти; объек-
том управления будет являться юридическое лицо, 
реализующее ИД; ФЭМ ресурсного обеспечения 
будет являться прямая государственная субсидия; 
субсидия будет предоставлена на конкурсной осно-
ве; объект управления внесет 50 % доли ресурсного 
обеспечения; объект управления будет уплачивать 
100 % доли налоговой, тарифной и страховой ставок; 
ОПМ ресурсного обеспечения будет кооперация 
между промышленными предприятиями и вуза-
ми; льготами, получаемыми объектом управления, 
будут государственное субсидирование и доступ 
к интеллектуальной собственности вуза; целевой 
направленностью ресурсного обеспечения будет 
привлечение дополнительного финансирования для 
реализации ИД; выгодами, получаемыми субъектом 
управления, будут организация ресурсного обеспе-
чения реализации ИД, организация системы кон-
троля реализации ИД, достижение стратегических 
целей РФ и делегирование полномочий в решении 
тактических задач объекту управления; выгодами, 
получаемыми объектом управления, будут привле-
чение дополнительного финансирования, извлече-
ние прибыли и производство высокотехнологичной 
и конкурентоспособной продукции.

Рассмотренная в данной работе ИЛММ ОИ явля-
ется обобщенной и может быть дополнена необходи-
мыми для конкретного ЛПР обобщенными и состав-
ляющими элементами, которые, в свою очередь, могут 
быть разделены на более конкретные составляющие 
их элементы при помощи процедуры анализа МАиС. 
В случае если ЛПР действует в интересах государ-
ства либо не согласно с приведенной выше балльной 
оценкой, то ему необходимо присвоить баллы само-
стоятельно, что ИЛММ ОИ позволяет сделать.
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Далее ЛПР следует приведенной выше последо-
вательности действий и отбирает наиболее подходя-
щие для реализации ИД ФЭМ и ОПМ ГЧП.

Приведенная в работе Методика дает ЛПР воз-
можность принять всесторонне обоснованное ре-
шение об использовании на практике ФЭМ и ОПМ 
ГЧП при реализации ИД. 
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В России обсуждается сегодня поистине эпохаль-
ное событие, значение которого распространяется не 
на десятилетие, а на поколение. Деятельность ВТО 
основана на принципах недискриминации, взаимно-
го предоставления режима наибольшего благопри-
ятствования и национального режима в торговле, ре-
гулирования торговли преимущественно тарифными 
методами и отказа от использования различного рода 
ограничений, транспарентности торговой политики, 
разрешения торговых споров путем консультаций и 
переговоров. Вступлением в ВТО Россия доброволь-
но принуждает себя к конкуренции и всякой модер-
низации, то есть мы купили себе кнут, как мы выдер-
жим этот кнут – никто пока сказать ничего не может. 
Право ВТО стоит над законодательством националь-
ных государств и предусматривает единственный 
возможный путь развития экономики страны. Члены 
ВТО обязаны либерализовать, приватизировать, де-
регулировать (открывать для доступа ТНК и ТНБ) 
сферы своей экономики одну за другой. Так как эко-
номика России стала частью мировой экономики, то 
возвращение к изоляционизму государству невоз-
можно. Отказаться от обязательств перед ВТО по 
либерализации или изменить условия можно только 
через три года после вступления. В то же самое время 
страны мира, в том числе и Россия, показывают рост 
внешней торговли, обгоняющий рост ВВП. Следует 
отметить, что это – общая тенденция и она не может 
быть развернутой вспять. Следовательно, Россия не 
может абстрагироваться от существования ВТО или 
игнорировать Всемирную торговую организацию, че-
рез страны-члены которой проходит около 95 % миро-
вой торговли, и которая определяет правила поведе-
ния на мировых рынках.

Подчеркнем, что первоначальные требования, 
предъявляемые России, на которые согласились 
наши партнеры по переговорам, отличаются от 
окончательных. Первоначально России предлагали 
обеспечить доступ иностранных компаний к добы-
че природных ресурсов и транспортировке нефти 

и газа по трубопроводам. В конечном итоге была до-
стигнута договоренность, что регулирование досту-
па к ресурсам и их освоение будет далее определять-
ся российским правительством и законодательной 
российской властью. В начале переговорного про-
цесса от России требовали полного открытия рынка 
банковских и страховых услуг. По итогам перегово-
ров Россия добилась установления квоты на участие 
иностранного капитала в банковской и страховой 
системах страны. Ряд членов ВТО настаивали на об-
нулении импортных пошлин на ввоз самолетов и ав-
томобилей. Россия взяла обязательства не на обнуле-
ние, а на снижение пошлин, но в течение семи лет.

Следует добавить, что обязательства Россий-
ской Федерации в области сельского хозяйства зна-
чительно лучше стандартных, принимаемых други-
ми странами, присоединяющимися к ВТО. Известно 
также, что Россия входит в десятку наиболее дис-
криминируемых государств, в отношении которых 
применяются защитные меры в целях ограничения 
доступа экспортируемых ими товаров. В отноше-
нии российских товаров действовало около ста та-
ких ограничительных мер. Ратификация России со-
глашения по ВТО означает автоматическую отмену 
некоторых ограничительных мер по российскому 
экспорту. Среди них: сталь, алкогольная продукция, 
спутниковые услуги, страхование. На следующем 
этапе будут сняты еще 92 ограничительные меры.

При вступлении в ВТО, с учетом того, что уро-
вень производства у нас не позволяет нам свободно 
конкурировать с иностранными производителями, 
могут сократиться возможности экономического ро-
ста России и развитие внешней торговли. У Китая, 
который уже 11 лет состоит членом ВТО, ВВП вы-
рос в четыре раза, внешняя торговля – в семь раз. 
После вступления в ВТО из Китая за рубеж пошли 
большие объемы инвестиций, а в Китай объем пря-
мых инвестиций увеличился в два с лишним раза. 
За 11 лет вступления Китая в ВТО страна превра-
тилась в одну из самых мощных экономик мира. 

Вхождение России в ВТО: проблемы и перспективы
Entry of Russia into the WTO: problems and perspectives

Ключевые слова: ВТО, переговорный процесс, страны – члены ВТО, защитные меры, поддержка легкой 
промышленности, субсидии, подготовка кадров, переходный период.

SOME WAYS OF MINIMIZATION OF NEGATIVE CONSEQUENCES 
OFRUSSIA’S ACCESSION TO THE WORLD TRADE ORGANIZATION 

(WTO)
The authors consider Russian membership in the world Trade Organization on the basis of main principles. 

Passes a comparison of the initial conditions of accession and those conditions. Which are available at the moment. 
Ratification of Russia, the WTO agreement means the automatic cancellation of some restrictive measures of the 
Russian export.
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По объему внешней торговли Китай в 2011 году 
занял второе место в мире. В то же время следует 
отметить, что более чем 3000 китайских законов и 
нормативных актов были приняты во время член-
ства Китая в ВТО, а средний уровень таможенных 
тарифов снизился с 15,3 до 9,80 %.

Для отдельных предприятий и отраслей регионов 
России ситуация может оказаться достаточно слож-
ной. В тяжелом положении могут оказаться некото-
рые регионы, где пострадают системообразующие 
для города или района предприятия. Все это требует 
от предпринимателей и руководителей регионов не-
обходимости приспосабливаться к новым условиям. 
Для нашего бизнеса сужается возможность лоббиро-
вания в органах власти решений по усилению различ-
ных форм государственной поддержки, которое сей-
час является главной формой поддержки, к которой 
прибегает наш бизнес. Но в новых условиях наш биз-
нес должен сделать упор на рост производительности 
труда, снижение издержек, повышение конкуренто-
способности своих товаров и услуг. Как показывает 
российская практика, в настоящее время это проис-
ходит в минимальных размерах.

Особое внимание необходимо уделить поддержке 
моногородов, которые могут быть наиболее уязвимы-
ми. Кстати, такая поддержка предусматривается пра-
вилами ВТО в отношении депрессивных регионов. 
В целом, наше вступление в ВТО – это не окончание, 
а начало процесса. 

По словам министра финансов России, за 3 года 
– 2013, 2014 и 2015 – Минфин намерен отчислять 
в резервный фонд все доходы, получаемые при цене 
нефти свыше 91 американского доллара за баррель. 
В сумме эти доходы составят 1 триллион 753 милли-
арда рублей (в сумме за 3 года). Если солидная часть 
этих средств была бы использована на государствен-
ные инвестиции и на расходную часть госбюджета, 
то эффекта от вступления в ВТО было бы больше. 
А пока цифры берутся с потолка, без продуманно-
го анализа будущей ситуации. Раньше решение этих 
проблем замыкалось на необходимости еще больше-
го увеличения финансирования здравоохранения, 
образования, науки, увеличения пенсий, вложения 
государства в развитие социальной сферы и безопас-
ности. Теперь к этому прибавляется и тот факт, что 
после вступления в ВТО наступает новый период для 
нашей экономики. Ожидаемые после присоединения 
к ВТО усиления конкуренции нужно использовать 
для ускорения структурной перестройки российской 
экономики.

Намного сложнее во время структурных преобра-
зований придется на ряду с сельским хозяйством и лег-
кой промышленности, так как таможенные пошлины 
сокращаются с 40 до 5  %. На рынке сегодня превалиру-
ет импортная продукция (примерно 80 %), следователь-

но, легкой промышленности будет достаточно тяжело 
конкурировать. Поэтому правительством примерно 
5 миллиардов рублей будет выделяться дополнительно 
на поддержку различных отраслей промышленности. 
Это сумма пойдет на субсидирование процентных ста-
вок, на то, что касается самолетостроения, композитных 
материалов и деревообработки, а в первую очередь, лег-
кой промышленности. На легкую промышленность из 
этих 5 миллиардов правительство намеревается напра-
вить 3 миллиарда, это где-то примерно 600 миллионов 
рублей на субсидирование процентных ставок.

На сегодня бизнес-сообщества предлагают прави-
тельству освободить легкую промышленность от нало-
га на прибыль, так как всего от легкой промышленности 
в федеральный бюджет сегодня собирается примерно 
2,5 миллиарда рублей, и при ВТО показатели, наверное, 
еще больше могут ухудшиться. Поэтому есть положи-
тельная реакция от руководства России – освободить 
легкую промышленность на 5–10 лет от этого налога. 
Соответственно, бизнес эти средства будет инвести-
ровать сам в себя, будет направлять на модернизацию. 
Если данное предложение будет услышано, то есть до-
статочно неплохие перспективы по поддержке и легкой 
промышленности. Все остальные отрасли тоже у нас 
достаточно неплохо поддерживаются и работа ведется 
и дальше в этом направлении. Готовятся поправки в фе-
деральную контрактную систему, и закон уже принят 
в Государственной Думе в первом чтении.

Достаточно большие резервы, ресурсы имеются 
по федеральной контрактной системе. Закупки про-
изводятся примерно на 6 триллионов рублей, и это 
будет достаточно существенная помощь нашим пред-
приятиям, сельскому хозяйству, легкой промышлен-
ности и другим отраслям. 

Американцы посчитали, что по промышленным 
патентам они первый раз в жизни проиграли китай-
цам только потому, что в свое время вывели реальный 
сектор экономики за рубеж и огромное количество 
предприятий в азиатские страны. В результате, не на 
чем было эти инновации апробировать, развивать, то 
есть не было реального сектора. Поэтому нам, дей-
ствительно, нужно сегодня поддержать наш реальный 
сектор экономики, все предприятия, и у нас, кстати, 
для этого есть большие возможности в бюджете. 

Становится вновь актуальным для России лозунг 
«Кадры решают все!». Уязвимые моменты, которые 
затрагивают сегодня все наши отрасли, в чем сегодня 
нуждаются все отрасли – это недостаток квалифици-
рованных кадров. Нам нужно сделать все, чтобы обу-
чать востребованных в условиях ВТО специалистов. 
Необходимо поднимать темы по упрощению тамо-
женных процедур, так как основная проблема, которая 
коснется всех предприятий, – это те регламенты, ко-
торые сегодня принимаются на уровне и евразийского 
пространства. Не только предприятия сегодня, а целые 

отрасли выступают именно с темой о проблемах тех-
нических регламентов, которые мешают развиваться 
в рамках нашего евразийского пространства.

Для адаптации к условиям ВТО российские 
бизнес-предприятия хотели бы увидеть реализован-
ным обеспечение преференций при государствен-
ных закупках, повышение пошлин на отдельные 
товары. Многие предприятия работают уже по из-
менению формата субсидий, поскольку ВТО не за-
прещает субсидии, но предъявляет определенные 
требования к формату. Следовательно, необходимо 
все программы действующей поддержки сохранить, 
но некоторые из них в измененной форме.

Предстоит огромная совместная с регионом ра-
бота, связанная с упрощением формальностей и под-
держкой экспорта. Теперь активно заниматься нужно 
этой темой, и вместе с теми правами, которые Россия 
получает по ВТО, что даст тоже позитивный средне-
срочный эффект для нашей промышленности. В но-
вых условиях российской промышленности придется 
конкурировать с сильнейшими мировыми игрока-
ми, которые обладают достаточными для внешней 
экспансии опытом работы на зарубежных рынках 
и ресурсами. Параллельно с этой программой на 
федеральном и региональном уровнях необходимо 
продолжить мониторинг влияния ВТО на экономи-
ку России. Он ведется по двум направлениям: при-
кладном и стратегическом – в постоянном режиме, 
что происходит с ввозом «чувствительных» товаров. 
Этот список чувствительных товаров был определен 
вместе с бизнесом. В том случае если рост будет под-
твержден и он будет наносить ущерб соответствую-
щей отрасли промышленности, то можно применять 
меры защиты рынка, об этом говорить с российским 
бизнесом, объяснить, как ими пользоваться.

Самое крупное направление работы, которым 
нам сейчас необходимо заниматься – это работа не 
только по адаптации, а уже по обеспечению участия 
России в ВТО. В год в ВТО проходит 5 000 перего-
ворных заседаний, где обсуждаются применение 
70 000 страниц правовых обязательств. Это огром-
ный массив работы, огромный массив информации, 
с которыми наши переговорщики давно начали раз-
бираться. Однако прогноз, который нам делали неко-
торые члены ВТО, что «вам будет трудно присоеди-
няться к ВТО, но когда вы присоединитесь, вам будет 
намного труднее», похоже, становится реальностью. 
Сейчас наши представители в Женеве каждую неде-
лю участвуют в разных заседаниях и наша позиция 
в ближайшее время будет нейтральная, так как мы 
должны окончательно понять «плюсы» и «минусы» 
и наши конкретные экономические интересы в рабо-
те по отдельным направлениям ВТО.

Для полноценной работы России в ВТО не 
обойтись без помощи бизнеса, потому что ВТО – 

это организация, которая ориентирована на инте-
ресы бизнеса. Необходимо продолжать налажива-
ние бизнес-диалога совершенно в разных форматах 
и с разными ассоциациями по объединению бизнеса 
в России. Базовые варианты, которые перед нами 
стоят – варианты развязок: должна ли Россия под-
держивать в ВТО страны Кернской группы, которые 
выступают за радикальное сокращение сельскохо-
зяйственных субсидий, либо Россия должна поддер-
живать страны США, ЕС, которые выступают за со-
хранение сельскохозяйственных субсидий?

Очень трудный вопрос, и ответ на него во мно-
гом зависит от российской долгосрочной политики 
в сельскохозяйственной сфере, прогнозов федераль-
ного и регионального бюджета, тех прав, которые мы 
получили в результате присоединения к ВТО, и ка-
кой вариант в долгосрочном плане нам более выго-
ден? Переговоры, которые ведутся сейчас в Женеве 
и связаны с облегчением процедур торговли, близят-
ся к завершению. И там тоже есть две разные пози-
ции. Позиции развитых стран, которые направлены 
на радикальное снижение таможенных формально-
стей и радикальное облегчение всего, что связано 
с экспортными операциями, и позиции развивающих-
ся стран, которые к этому относятся сдержанно. Нам 
нужно тоже определяться, так как у нас есть в резерве 
примерно 2–3 месяца до того, как нам предложат уже 
сказать свое слово, высказать свои предпочтения.

ВТО – это системное решение, которое не пред-
полагает дороги назад. Дорога будет идти только 
в сторону дальнейшего сужения возможностей тра-
диционных методов поддержки конкурентоспособ-
ности, которые наше правительство освоило за по-
следние годы. Это касается и таможенного тарифа, 
и государственных закупок, и субсидий, включая 
субсидирование процентных ставок, и ветеринар-
ного контроля и многих других вещей. Ситуация 
по возможностям использования этих инструмен-
тов будет ухудшаться, так как ждет присоединения 
в ВТО Казахстан, который вел переговоры с более 
либеральных позиций. Имеются планы присоедине-
ния Киргизии, которая зафиксировала совсем либе-
ральный режим. Таким образом, мы должны пони-
мать, что тенденция будет дальше идти на сужение 
возможностей России.

Из этого можно сделать вывод – что нам нужно 
искать возможности поддержки конкурентоспособ-
ности нашей экономики больше за пределами ВТО, 
в тех сферах регулирования, на которые ВТО не рас-
пространяется. Сюда можно отнести работу через 
банки развития и институты развития. Это денежно-
кредитная политика, политика рефинансирования 
и политика процентных ставок, это обменный курс, 
это финансирование НИОКР, это техническое регули-
рование и тому подобное.
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Во всех странах идет активнейшее использо-
вание этих инструментов. Например, чудовищный 
кредитный демпинг, используемый некоторыми 
странами, перерос в финансовую пирамиду. Некото-
рые страны снижают все количественные ограниче-
ния на денежную эмиссию, эмитируют свою валюту 
по отрицательной процентной ставке, в то время как 
Российский Центральный банк вернулся на старую 
монетарную политику, эмитируя рубли только под 
прирост иностранной валюты. Следствием этого яв-
ляется недоразвитость нашей банковской системы, 
отсутствие «длинных» денег в экономике, переход 
наших лучших заемщиков на кредитование за рубе-
жом, отсутствие возможности получения кредита.

В этой финансовой борьбе на кредитном рынке 
мы несем чудовищные потери. По оценкам экспертов, 
ежегодный трансфер, который российская экономи-
ка делает в финансовую пользу стран-эмитентов ре-
зервных валют, составляет 80 миллиардов долларов, 
то есть Россия 80 миллиардов в год просто дарит из-
за неэквивалентного внешнеэкономического обмена 
по денежно-кредитным инструментам. Денежно-
кредитная политика, которая используется как ме-
ханизм компенсации и поддержки конкурентоспо-
собности, у нас действует наоборот – она снижает 
конкурентоспособность нашей экономики. 

В условиях ВТО и без вышесказанного ухудша-
ется целевая конкурентоспособность страны и даль-
ше будет это ухудшение продолжаться. Нам необ-
ходимо добиваться, чтобы деньги эмитировались не 
просто так, а под обязательства предприятий реаль-
ного сектора. Это непростые инструменты и опять 
есть риски перетока денег на валютный рынок, как 
это было в период кризиса. Поэтому необходимо 
расширение инструментов нормативного регулиро-
вания банковской системы РФ. Необходимо ограни-
чивать соотношение между собственными и заем-
ными средствами не только для банковской системы, 
но и для предприятий, которые иногда, как по кризи-
су неплатежей, становились квазибанками, получая 
дешевые деньги. Необходимо, с одной стороны, энер-
гично расширять приток дешевых денег, но в то же 
время очень сильно совершенствовать нормативную 
систему таким образом, чтобы деньги не перетекали 
на сферу валютных спекуляций и в сооружение фи-
нансовых пирамид.

Анализ и мониторинг регионов и предприятий 
России покажет, что, возможно, потребуются меры 
и по деоффшоризации российской экономики, пото-
му что если мы хотим большое количество «длин-
ных» кредитных ресурсов, под них нужны залоги.

Политика, когда мы свои «дешевые» деньги от-
даем за границу, а сами занимаем «дорогие» деньги, 
в конечном счете и привела к тому, что мы 80 милли-
ардов долларов теряем каждый год.

Многие эксперты и экономисты считают, что ре-
зервный фонд необходимо направить на кредитова-
ние институтов развития, на долгосрочные инвести-
ции. У России есть этот ресурс, но для того чтобы его 
задействовать, нужно менять денежно-кредитную 
политику. 

Российскому бизнесу очень важно иметь прямой 
контакт с правительством и иметь контакт между со-
бой, торгово-промышленной палатой и информаци-
онными ресурсами, ресурсами http://wto.wtcmoscow.
ru/ и ресурсами Министерства экономического раз-
вития, отраслевыми ассоциациями бизнеса и др. 
Все эти ресурсы должны быть связаны между собой 
и выложены в открытый доступ.

Департамент торговых переговоров Министер-
ства экономического развития и торговли РФ сегод-
ня является ключевым по координации всех усилий 
учебных заведений и в то же время усилий Центра 
международной торговли по образовательным про-
граммам. При содействии департамента с 1 ноя-
бря 2012 года открылись программы для бизнеса, 
а  с 15 ноября программы для региональной власти. 

На конец 2012 года Евразийская экономическая 
комиссия, а до этого Таможенный союз, приняли це-
лый ряд антидемпинговых и специальных защитных 
мер по отдельным видам продукции, которые позво-
ляют препятствовать импорту в Россию отдельных 
видов товаров. Однако есть опасность работы и в рам-
ках ЕврАзЭс, так как сегодня любая из стран – чле-
нов Всемирной торговой организации имеет право 
возбудить ходатайство о пересмотре тех мер, которые 
приняты в отношении товаров, которые поступают из 
других стран.

Сегодня говорить надо не о модернизации на-
шей экономики, а нужно заниматься реиндустриа-
лизацией нашей экономики по тем областям, кото-
рые являются для нас главными, приоритетными, 
и которые должны быть элементами национальной 
промышленной политики. У нас до сих пор не раз-
работан федеральный закон, который бы определил 
порядок работы в промышленной сфере, определил 
бы порядок подготовки и формирования приори-
тетных направлений промышленности. Такой закон 
и обязал бы все министерства и ведомства работать 
в соответствии с обозначенными законодательными 
приоритетами. В этих целях необходимо совместны-
ми усилиями исполнительных и законодательных 
органов сформировать предложения по концепции 
нового законопроекта «О промышленной полити-
ке» на основании наработанных стратегий с учетом 
баланса интересов государства и реального сектора 
экономики.

В современных условиях в регионах бессмыслен-
но заниматься поддержками, субсидиями, например, 
текстильной отрасли, которая вынуждена на откры-

том рынке приобретать сырье. Своего собственного 
хлопка, своей собственной качественной шерсти 
пока в Российской Федерации нет, да и в ближай-
шем будущем не появится. Однако нужно создать 
соответствующий комбинат, который бы позволял 
производить синтетическое волокно, а синтетиче-
ское волокно сегодня применяется во многих тех-
нических областях, во многих видах промышленной 
деятельности. Россия это синтетическое волокно до 
сих пор закупает по импорту. В стране есть все осно-
вания для того, чтобы создать надлежащего уровня 
по мощности комбинат, который загрузит текстиль-
ные мощности, трикотажные и хлопчатобумажную 
отрасли. Создание технологического текстильного 
кластера на конкурентных условиях, которые дает 
нам наша собственная сырьевая база – это задача, 
которую необходимо решать в монопромышленных 
регионах и в ряде других отраслей.

Эйнштейн в свое время говорил, что «Вы ни-
когда не сумеете решить возникшую проблему, если 
сохраните то же самое мышление и тот же под-
ход, который привел вас к этой проблеме». Мировой 
кризис быстро все поставил на свои места, и законы 
в России принимались почти молниеносно, что дока-
зывает начало изменения мышления многих наших 
депутатов, бизнес-сообществ и населения. Остается 
надежда, что в результате работы в ВТО Правитель-
ство РФ направит свой взор все-таки на развитие 
предпринимательства, бизнеса и на экспорт не сы-
рьевых ресурсов, а на готовые к потреблению това-
ры и услуги. Тогда именно вступление России в ВТО 
дает эффективно заработать сельскому хозяйству, 
появлению своей авиационной, автомобильной про-
мышленности и сохранению многих секторов реаль-
ной экономики.

За рубежом (например, в Италии, в США) идет 
активная государственная политика поддержки соб-
ственных производителей. В связи с этим основная 
задача российского бизнеса и государства – это под-
держивать российского производителя. Поскольку 
в России сегодня не устают повторять «привлечение 
инвестиций», такое ощущение, что хотят сделать 
в стране филиал иностранных компаний, и россияне 
должны на их инвестиции всем населением страны 
работать. При этом почему-то мало говорят, что у нас 
огромный финансовый потенциал и собственный 
потенциал для создания собственных инвестиций.

До сих пор не рассматриваются условия, что же 
надо сделать для того, чтобы собственные предпри-
ниматели реинвестировали в экономику и развивали 
производство, покупая на Западе технологии и по-
лучая добавочную прибыль. Перезагрузку сознания 
может дать работа в жесточайших условиях ВТО.

Необходимо проработать механизмы средств за-
щиты от недобросовестных конкурентов извне. У нас 

есть семь-девять лет «переходного периода» и целый 
банковский страховой блок. Это эффективное ору-
жие, но не до конца надежное. Из легальных средств 
защиты – это дух и буквы Соглашений и принципов 
ВТО. При этом мы можем двигаться в каких-то рам-
ках, коридорах, но действуем в соответствии с пра-
вилами торговой организации.

Безусловно, присоединение России к ВТО по-
вышает уровень рисков для российской экономики. 
У нас много других рисков, в том числе внешних 
рисков, связанных со структурой нашего экспорта. 
Благосостояние россиян во многом зависит на сегод-
няшний день от конъюнктуры рынков, где мы явля-
емся далеко не определяющим игроком, особенно по 
стратегическим товарам.

На сегодня думать придется гораздо больше 
и гораздо серьезнее над тем, что ты делаешь, для 
чего делаешь – просто такова реальность. Кроме  
того, вступление в ВТО требует нового качества 
взаимодействия государства и бизнеса. Работа 
в этом направлении идет в том числе и в Торгово-
промышленной палате, но здесь еще предстоит боль-
шая работа. Сложность работы для субъектов РФ 
состоит в том, что не была разработана комплекс-
ная стратегия действий органов власти, бизнес-
сообщества в новых условиях.

На сегодня существуют четыре основных на-
правления работы по линии ВТО: первое – это ра-
бота в самой ВТО (Женеве), второе – это работа по 
защите рынка производителей, по адаптации наших 
отраслей к новым условиям деятельности в рамках 
ВТО. Третье направление – это использование преи-
муществ ВТО для усиления присутствия России на 
глобальном рынке, четвертое направление работы 
– это подготовка кадров, потому что подготовка ка-
дров нужна для того, чтобы обеспечить нормальное 
продвижение вперед по всем предыдущим направ-
лениям работы.

Россия вступила в ВТО, рассчитывая на будущие 
дивиденды. Однако у нас только одно предприятие 
из 250 зарегистрированных является экспортером го-
товых товаров. Это очень низкий показатель, так как 
в других странах он намного выше – там до одной 
трети предприятий являются экспортерами в отдель-
ных странах. В России и ее регионах крайне низкая 
степень диверсификации экспорта, где мы находимся 
в последней пятерке стран мира. Получается то, что 
российский экспорт концентрируется на двух-трех 
позициях, при этом стартовая база очень низкая. Сле-
довательно, нам очень важно при этой низкой стар-
товой базе грамотно использовать те инструменты, 
которые можем использовать при нашей ограничен-
ной конкурентоспособности для получения преиму-
ществ, связанных с обеспечением лучших условий 
доступа на внешние рынки в условиях ВТО. 
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Многое (как отмечалось выше) предстоит сде-
лать в отношении подготовки кадров. Работа все-
таки ведется в разных направлениях. На сегодня 
подготовлены программы по направлениям под-
готовки бакалавриата и магистратуры, подготовки 
специалистов в области торговой политики, причем 
в нескольких вузах России (в том числе в УГУЭС). 
Специалистов требуется очень много, потому что 
работа по ВТО – многоаспектная деятельность. Есть 
надежда, что с этой частью работы мы справимся, 
однако сложнее будет с обеспечением конкуренто-
способности страны.

Хочется обратить внимание на абсурдное (на 
наш взгляд) обсуждение среди чиновников «высшего 
эшелона» тем по поддержке нефтегазовых отраслей. 
В условиях ВТО для нефти и газа проблемы нет и не 
будет. Тезис «Давайте защитим через ВТО экспорт-
ный потенциал» не так актуален, так как практиче-
ски весь экспортный потенциал – это нефть и газ, его 
и защищать не надо. Абсолютно неправильно ставит-
ся акцент, а потом делаются на этом неправильном ак-
центе какие-то усилия и бессмысленные финансовые 
вливания. Защищать нефтегазовый экспортный по-
тенциал не надо, он самый защищенный.

В переговорных процессах в Женеве стало по-
нятно, что для России есть два пути движения рабо-
ты в ВТО. Первый – это Россия будет выполнять дух 
и букву ВТО. Второй путь – Россия пойдет в обход. 
Поэтому от того, как мы захотим и соберемся, или 
найдется кое-кто, который будет «стричь под одну 
гребенку» – зависит наше членство в ВТО. Все за-
висит от нас, от того, какие мы себе сможем сделать 
правила, которые соответствовали бы правилам ВТО, 
если мы хотим быть цивилизованными.

ВТО – это не только экономическая, но и идеоло-
гическая организация, что надо прекрасно понимать. 
Сейчас в средствах массовой информации идет очень 
сильное наступление («холодная информационная во-
йна»), когда нам говорят: «Ребята, а чего вы, собствен-
но, боитесь? Давайте вашу нефть, а мы вас завалим 
ширпотребом. Как хорошо, ничего делать не надо. 
Ваша нефть, ваш газ, а мы вам – ширпотреб. Выигра-
ет потребитель». Безусловно, этому надо дать очень 
серьезный отпор и не наращивать прикрепленный 
России так называемый статус «сырьевой придаток».

Некоторые пытаются доказать, что ВТО полно-
стью парализует всякую правительственную дея-
тельность по поддержке тех или иных приоритетов. 
Сегодня весь мир живет в мире двойных, тройных 
стандартов, где существует очень много разных об-
стоятельств, которые можно использовать для под-
держки каких-то брендов и производить готовую 
продукцию, если мы еще хотим ее производить. 
Если мы будем ограничиваться только риторикой, 
то все будет так, как есть. Хочется верить, что суб-

сидирование процентной ставки или финансовые 
льготы для инвесторов в НИОКР создают много воз-
можностей для того, чтобы выделенные приорите-
ты максимально поддерживать и хоть как-то нарас-
тить диверсификацию российской экономики. Если 
по отраслевому признаку на сегодняшний день за-
рождается система мониторинга, а вот в региональ-
ном аспекте есть колоссальное количество проблем. 
Даже при рассмотрении проектировок бюджета на 
следующий год и плановый период никоим образом 
этот вопрос не отражен в формировании Федераль-
ного фонда поддержки регионов. Это означает, что 
имеются определенные зарезервированные деньги, 
а в какие регионы и отрасли они пойдут, что будет 
в жизни регионов, нужна ли поддержка, какая под-
держка – такая комплексная оценка на сегодняшний 
день не проводилась.

Таким образом, без продуманной, целеустрем-
ленной государственной промышленной и аграрной 
политики, где учитываются и нормы ВТО, нам не 
обойтись. Необходимо, прежде всего, провести иссле-
дования и мониторинг, как в полной мере использо-
вать выделенный при нашем вступлении в ВТО срок 
для адаптации, а также научиться маневрировать, 
уже находясь в ВТО, как это делают многие стра-
ны – участницы ВТО. При этом в срочном порядке 
придется разработать методические рекомендации 
по проведению мероприятий по подготовке эконо-
мики субъекта РФ внести изменения в систему гос-
статистики и бухучета с учетом требований МСФО, 
разработать систему предоставления информации 
о реализуемых мерах государственной поддержки 
региональных товаропроизводителей, разработать 
меры по переобучению и обеспечению занятости ра-
ботников, высвобождаемых в связи с закрытием не-
конкурентоспособных предприятий.
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